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у р в п ь q ы.
„Вы хотите, чтобы казакъ былые смиренъ 

какъ овечка, и силенъ какъ лево. Эти два ка
чества не совместимы. Стало быть, ваше 
хотенье останется хотпнъсмъ..."

„На родине, у домашняго очага, среди ро- 
дительскихъ преданш и обычаев о, въ сфере 
хозяйственныхъ занятие, казакъ ье должепъ 
быгпъ сгпгьсняемъ те мупдиримь, те вытяжкой 
рукъ по геевамъ ее т. п. вещамге и учрежде- 
тяте, полезными и разумными въ казармахъ 
ге въ лагера;, гео вредгеымге и не ггмпюгеегеми 
смысла въ обгееесгпвтъ...*

„Я, если разбирать меня съ общей точки 
зргъпгя,—г у  ле агегес т ъ, по коснись дгьло до 
ыете/.есовъ казаковъ, п—эюистъ. Я  ге днемъ, 
и почт, ге на яву, ге во спгь желаю, чтобы 
казакъ имгьл нс только необходимое, гео ге 
лгегинее. Еирггезъ же для меня—создате со- 
вергееенно постороннее..."

(Отрывки' пзъ оставшихся послЬ смерти 
I И. Жел-Ьзпова рукоиисвыхъ заыЬтокъ).

Г





ПредислOBie къ 2-му посмертному издашю, 1888 г.

Сочинешя I. И. ЖелгЬзнова „Уральцы — Очерки быта 
Уральскихъ казаковъ" въ 2 том. изд. 1858 г. въ настоящее 
время сделались библшграфическою ргЬдкостыо: внгЬ земли 
Уральскихъ казаковъ ею мало кто знаетъ даже по имени, 
хотя въ свое время вся пертдическая печать въ лицгЬ болгЬе 
или менйе видныхъ ея представителей, наир, редакцш жур- 
наловъ „Современника", „Русскаго Слова", „Русскаго В'Ьст- 
ника", „Отеч. Записокъ", „Библшт. для Чтешя" и др. — 
дала о немъ самые лестные отзывы. Даже среди земляковъ 
автора „Уральскихъ казаковъ" память о Желйзповй съ 
каждыми годомъ все болйе и бодйе изглаживается.

Исходя изъ того уб^ж детя, что было бы постыдно для 
казаковъ предать совершенному забвенио эту талантливую 
личность, столь много сделавшую для ознакомлешя русской 
читающей публики съ бытомъ своихъ родныхъ земляковъ,— 
мы взялись за подготовку къ печати новаго издания произве- 
денш Железнова. Мысль о необходимости его не разъ подни
малась уральскою интеллигенщею, но до самого послгЬдняго 
времени дЪло не шло далйе разговоровъ и благихъ поже- 
лагпй, что обусловливалось исключительно отсутс'ипемъ 
средствъ на из дате. Попытка осуществить издаше хотя ча
сти произведший Жел’Ьзнова была сделана первоначально 
въ Петербург^ бывшими издателемъ-редакторомъ „Д'Ьт-
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скаго Чтешя" —  В. П. Бородиными: *) они нмйлъ въ виду 
ограничиться на первый разъ лишь издашемъ „Предаиш, 
сказангй и пйсенъ Уральскихъ казаковъ", собранныхъ Жс- 
лйзновымъ и разбросанныхъ по разными журналамъ конца 
50-хъ и начала 60-хъ годовъ. Вмйстй съ тймъ онъ заручился 
согласяемъ гг. Островскаго и Максимова, знавшихъ Желйз- 
нова лично1, написать для и здатя  воспомпнашя объ авторй. 
Но дйло затянулось главными образомъ изъ-за средствъ. Въ 
1886 г. независимо отъ Петербурга тотъ же вопроси о необ
ходимости новаго издатя соч. Желйзнова были возбужденъ 
въ Уральскй, причемъ здйсь предполагалось не только из
дать „Предаю я, сказатя  и пйени", не выходнвгшя раньше 
въ отдйльномъ изданш, но и переиздать два тома прежняго 
издали я. Таки какъ вопроси о денежныхъ средствахъ, благо
даря очень сочувственному отношенпо къ издание со стороны 
Наказнаго Атамана Уральскаго войска генералъ-маюра 
Н. II. Шипова и Войскового ХозяйственнагО' Правлешя, въ 
лицй старшаго члена его, М. И. Желйзнова, значительно 
облегчался, то второе предположете взяло перевйсъ, и дйло 
подготовки издатя къ печати было перенесено въ Уральски. 
Къ концу 1886 года дйло подвинулось уже настолько впе
реди, что представилась возможность открыть на новое нзда- 
Hie подписку. Въ немъ предполагалось собрать не только 
все, что было печатаемо гдй-либо самими Желйзновымъ, но 
также вей болйе или менйе обработанный статьи, остав
шийся послй него въ рукописяхъ. Къ сожалйнйо, предаю л о- 
жехпя редакщи, по независящими отъ нея обстоятельствами 
не могли быть выполнены вполнй: рукописный статьи „Что 
такое казацкш офицеръ?", „Туча каменная" и „Путевыя за- 
мйтки" въ интересахъ благополучнаго окончатя и здатя 
пришлось не печатать, чймъ и объясняется значительное • 
уменыиеше —  противъ предположеннаго —  объема перваго 
и втораго томовъ. Такими образомъ изъ нигдй не напечатан- 
ныхъ статей Желйзнова въ новомъ изданы помйщены: „Пре-

) t  въ 1908 г.
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дашя о Пугачеве", „Казакъ ТерскШ", „Утва", „Хива", п 
несколько ггЬоеиъ. Къ статьямъ, которым были помещены 
лишь въ перюдическихъ издашяхъ, а въ два тома „Ураль- 
цевъ" изд. 1858 г. но вошли, относятся „Предашя и песни 
Уральскихъ казаковъ", „Сказанья", „Маринкинъ городокъ", 
„Отчего сайгаки покинули Уралъ?" и разныя мелктя крити
ческая и др. статьи. Остальныя статьи были помещены въ 
первомъ двухтомномъ издании

Стрсмлеше редакцш придать изданио больше интереса 
черезъ напечатанie воспоминанш объ авторе гг. Островскаго 
и Максимова къ сожаление не увенчалось усп'Ьхомъ: одинъ 
умеръ, другой не у спелъ приготовить своихъ воспоминали! 
къ выходу издания изъ печати *).

Редакцгя.

■*) Си. въ Бюграфпн. очеркЬ I. И. Железнова воспомпнашя. С. В. Макси
мова: т. 1, стр. ХХХШ.



Предислсше кь З-му издашю, 1910 г.

Къ началу XX столепя 2-е издаше сочиненш I. И. Же 
лйзнова было распродано до посл'Ьдняго экземпляра, и петер- 
бургсше букинисты, исполняя поручешя, добывали его по 
цене 10— 15 р. Это являлось вгЬрн'Мшимъ указатслемъ того, 
что издаше следовало бы возобновить, почему я въ 1909 г. 
возбудилъ передъ собственникомъ 2-го издашя соч. I. И. Же
лезнова Уральскимъ Войсковымъ Хозяйственнымъ Правле- 
шемъ вопросъ о желательности издать ихъ вновь. Мысль эта 
нашла полное сочувств1е въ лице старшаго члена Войск. 
Хоз. Правлешя В. П. Мартынова, который и во второмъ 
издаши вместе со мною принималъ ближайшее учаетче, 
наблюдая за печаташемъ издашя въ Петербурге. Благодаря 
отзывчивому отношение къ издание бывшаго наказнаго ата
мана ген.-л. Покотило получено разрешешс Военнаго Совета 
на нозаимствоваше изъ войсковаго капитала необходимыхъ 
на издаше средствъ, и съ января 1910 г. было приступлено 
къ печатанья 3-го издашя, редакщя какового поручена мне.

Въ настоящемъ издатпи кроме всего, что вошло во 2-е 
издаше, вновь, помещены следующая статьи: „Что такое ка
зацки! офицеръ?", которая нигде ранее не была напеча
тана, „Туча каменная", начало которой было помещено въ 
газ. „Уралецъ" 1897 г., №№ 42, 43, 46, „Путевыя Заметки", 
разсказы „Обиделъ" и „Вотъ какъ мы служили!", напеча-
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тайные въ той же газ. „Уралецъ" 1897 г. №№ 16, 18, 41 и 
44. Статья „Что такое казацкш офицеръ?" снабжена прнмй- 
чашями В. П. Мартынова, отм'Ьчающаго существенный пере
мены, произшедппя въ полойсенш казачьяго офицерства 
съ того времени, къ которому относится полная горечи, 
основанной на личномъ переживанш, статья I. И. Железнова. 
(50-е года XIX стол.).

Статья „Туча каменная", представляющая разсказъ ка
зака очевидца—о событш 1837 г. (мнимый бунтъ), сопрово
ждается некоторыми историческими документами и поясне- 
шями, могущими лучше осветить это печальное „недоразу- 
меше“ .

Бшграфичссшй очерки, написанный мною для 2-го из- 
дашя, подвергся пересмотру и некоторыми изменетямъ и 
дополнетямъ. Въ частности въ него введены выдержки изъ 
появившихся после 2-го издашя воспоминатй С. В. Максимо
ва объ Остро'вскомъ (№№ 1 и 3 „Русской Мысли" за 1897 г.) 
въ коихъ говорится и объ I. И. Железнове. Очеркъ снабженъ 
несколькими снимками, имеющими отношеше къ жизни по- 
койнаго бытописателя.

Наконецъ, приложенный къ настоящему 3-му изданпо 
портретъ сделанъ съ другой фотографш, менее знакомой 
публике, но передающей, по словами очень немногихъ 
оставшихся въ живыхъ лнцъ, помнящнхъ I. II. Железнова, 
весьма верно его черты лица.

Какъ видно изъ предислов1я ко 2-му изданпо, оно было 
предпринято кружкомъ интеллигентной казачьей молодежи 
съ тою целью, чтобы не было забыто имя писателя, таки го
рячо любившаго уральское казачество и такъ много сде- 
лавшаго для ознакомлешя читающей публики съ его бытомъ.

Съ техъ поръ прошло 23 года, и сотрудники этого издашя 
могутъ съ чувствомъ удовлетворен!я констатировать, что 
у сил in ннтеллигенцш не пропали даромъ: не говоря уже о 
томи, что' учащаяся казачья молодежь, благодаря новому из- 
да-шю, получила возможность познакомиться съ произведеиь 
ямп I. И. Железнова, коими были снабжены библштеки
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всйхъ станичныхъ и поеелковыхъ школъ, заслуги покойнаго 
передъ казачествомъ оффшцально, такъ сказать, признаны 
его роднымъ войскомъ, назвавшимъ площадь, примыкающую 
къ его могилй въ г. Уральскй, „Желйзновскою"; его имя 
такимъ образомъ увйковйчсио среди земляковъ.

Но оно ПО' прежнему мало известно среди казаковъ дру- 
гахъ войскъ, между тймъ мы увйрены, что казаки всйхъ 
войскъ найдутъ въ сочинешяхъ I. И. Желйзнова много для 
себя интереснаго и прочтутъ ихъ съ удовольств1емъ. Что ка
сается до „Картинъ казацкой жизни" и „Васшпя Струня- 
шева" —  оий сохранять свое значение и хпттересъ у чпта- 
ющаго люда всйхъ слоевъ. Наконецъ, вновь печатаюицяся 
„Туча каменная" и „П редатя, сказан]я и пйсни Ураль- 
скихъ казаковъ",—представляютъ громадный пнтересъ для 
любителей изучешя народнаго творчества, выражающагося 
въ пйсняхъ, сказатяхъ и предашяхъ, короче говоря фольк
лора.

Редакторъ.



1оасафъ Игнатьевичъ Жел^зновъ,
(Втграфичесшй очеркъ *).

Сост. Н. А. Бородинъ.

I.

Пропехоящеше Жел’Ьзнова.— ДЬтство и воспнтате его.— Войсковое учили
ще.— Служба по окончанщ курса урядникоыъ въ войскФ и въ киргизской 
степи.— Поступлеше въ экстренный полкъ 1848 года.— Первый „романъ“ .—  
Путешеств1е съ полкомъ по Россш и, жизнь въ Малороссии— Образователь
ное значеше этпхъ скитаний.-—Возвращеше на родину.— Первая попытка вы

ступить на литературное поприще.

1оасафъ Игнатьевичъ Жел’Ьзновъ родился 12 ноября 
1824 г. въ земл'Ь Уральского казачьяго войска, въ Гурьев'Ь 
городк'Ь. Родомъ онъ былъ природный казакъ. ДгЬдъ его, 
сотникъ Дснисъ бедорычъ Желйзиовъ, былъ заслуженный 
вояка: елужилъ въ киргизской степи, въ лейбъ-казачьей

*) Матер!алъ для составлешя настоящаго очерка заимствованъ пзъ сг. 
Н. 0 . Савичева „Жизнь I. II. ЖелЪзнова" (въ Ур. В. В. 70 г., №№ 22— 27), 
изъ бумагъ, оставшихся послЬ смерти I. И. ЖелФзнова и сохранениыхъ тймъ 
а;е Савичевымъ, напр. его письма, аттестатъ, разпыя замФткн на память, 
оффпщальная переписка съ бывшпмъ наказнымъ атамапомъ А. Д. Столы- 
ппнымъ, (отецъ прсдсЬд. Совета Мин— овъ), исходящий журналъ атамана 
севрюжьяго рыболовства и дневнпкъ ЖелЬзнова; наконецъ, изъ воспомпна- 
iiiil о ЖелФзновФ 0 . Л. Анпчхипа, Ф. II. Ротнова, А. II. Чапкаева, К. 3.
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сотне, участвовалъ въ кампании 1812 года, побывали за гра- 
шщей, сражался при Магдебурге, принимали участие въ 
блокадй Гамбурга; по возвращении въ Уральскъ были назна 
ченъ начальнпкомъ Гр с б е нщико вскаго форпоста, оттуда 
были командпрованъ въ экспедпцпо за границу до Араль- 
скаго моря подъ командою полковника Берга. Изъ Указа 
объ его отставке (1830 года) видно, что у него были „сынъ 
Игнатш 28 лети, который въ службе урядникомъ 'состо
яли въ комплект!}, къ повышенно чиновъ по незнанпо гра
мот^ не аттестований.

Объ отце 1оасафа Игнатьича, Игнатш Денисович!}, из
вестно очень мало. Покойники II. О. Савичевъ говоритъ про 
него *): „урядники чиномъ, они были последними тгшомъ 
того стараго казачества, которое ни въ чемъ не давало себе 
удержу; они мало жили дома, ходили по службами и про
пали безъ вести, кажется, въ конце 20-хи годовъ текугцаго 
столетия".

После пропажи отца, Железнови остался грудными ре- 
бенкомъ. Дальнейшими воспитатемъ, первоначальными обу- 
четемъ въ Гурьев!} и поступлетемъ въ войсковое училище 
они всецело обязанъ своей матери, которую 1оасафи Иг- 

-натыгчъ сильно любили до последнихъ дней ея жизни; во 
время ученья почти ежегодно на каникулы ездили къ ней 
изъ Уральска въ Гурьевъ и, впоследствш, въ Москве, по- 
лучпвъ извеетш о ея смерти, горевали сильно, даже пла
кали.

И мать, си своей стороны, была искренно привязана къ

Фокпна, Д. В. Карташева, а также многпхъ другихъ совремешшковъ Же- 
.тЬзнова, Этотъ очеркъ былъ составленъ для 2-го издашя; въ 1901 г. опъ еъ 
некоторыми изм^нвшими п значительными дополнешями (гл. IY) напечатанъ 
былъ мною отдельной брошюрой, подъ заглав1емъ: I. И. Жел-Ьзновъ, писа- 
тель-казакъ (пзд. „ВЪ стникаказ. войскъ“ ) .  Въ настоящомъ пзданш очеркъ 
подвергся новому пересмотру п въ немъ сд’Ьлапы повыя пзмЬнешя и допол- 
н етя  Н. Б.

*) Жизнь Гоасафа Игнатьича ЖелЬзнова^ Ур. В. В. 70 г., Л»№ 22— 27.



Друзья и соратники I. И. ЖелЬзнова:

НИКИТА ФЕДОРОВИЧЪ САВИЧЕВЪ.

t 1885.
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сыну: несмотря на крайнюю бедность, она делала все для 
сына, старалась одевать его какъ барченка и т. п. У покой
ника Н. 0. Савичева осталось одно собственноручное пи
сьмо матери Железнова (27 ноня 1850 г.), написанное до
вольно хорошимъ почеркомъ, хотя и безграмотно. Письмо 
это дышетъ простотой и глубокой привязанностью. Между 
прочимъ почеркъ письма положительно напомннаетъ руку 
Железнова, такъ что, я предполагаю, она сама учила его 
писать.

Бъ 1836 году Желйзповъ, для поступлешя въ войско
вое училище, былъ привезенъ въ Уральскъ и поселился у 
бабушки, бедной, но очень заботливой и любившей внучка 
старушки.

Судя ПО' письму одного изъ сверстниковъ Железнова А. 
И. Чапкаева, съ раннихъ лйтъ ему была свойственна страсть. 
къ чтенш книгь; за этимъ заняачемъ онъ съ Чапкаевымъ 
просиживали зимою цйлыя ночи, а лйтомъ предавались 
беззаветно казачьимъ играмъ.

ОтлгЬчаемъ небезынтересный фактъ изъ ихъ жизни того 
времени,-—это знакомство съ кузнецомъ Жадаевымъ. Жада- 
евъ, старикъ лйтъ 70, прожилъ въ Уральске летъ 50; онъ 
разсказывалъ имъ про прежнее приволье жизни на Урале, 
про богатства былыхъ летъ, а также про бывипя на его 
глазахъ смуты въ войске: „какое-то немое, но жгучее чув
ство, пишетъ Чапкаевъ, заставляло насъ заслушиваться до 
поздней ночи разсказовъ старика". Очевидно, старикъ пмелъ 
некоторое вл!яте на развиые симпатш Железнова къ Ураль
ской старине и къ прежней вольности казацкой.

„Въ 1839 г., сообщаетъ Чапкаевъ, около 1оасафа Игнатьича образовался 
кругъ нашпхъ сверстппковъ, среди которыхъ строились довольно см'Ьлые 
планы въ духЬ казацкой вольницы. Съ осени 1810 г. I. И. окончательно пе- 
решелъ жить въ нашу семью. Въ это время поелФдовала съ пимъ резкая 
перемйна; онъ, какъ бы сказать, возмужалъ. Съ этой поры онъ рЬзко вы
дался впередъ изъ круга свонхъ сверстниковъ, на него начали смотрйть какъ 
на личность выходящую изъ ряда обыкновенныхъ. Впрочемъ и раньше, 
когда онъ былъ въ Гурьевб, его звали тамъ не иначе, какъ „отрокомъ"; эту
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кличку, известно, казаки присвапваютъ дЬтямъ, выдающимся изъ среды  
другпхъ умственными способностями" * * ) .

Въ подтверждение этого и гурьевсше жители изъ ста- 
риковъ оообщаютъ, что Ж елгЬзновъ еще съ молодости вы
казывали громадное честолюбие, впереди себя никого не 
терпели. Въ войсковомъ училищ!} Жел'Ьзновъ пробылъ до 
1841 г., въ которомъ съ усп’Ьхомъ окончили курсъ.

П озн атя , даваемыя войсковымъ училищемъ того вре
мени, были очень ограничены: курсъ равнялся курсу уЬзд- 
ныхъ училищъ; преподавались: Законъ Бож ш , Русски! 
языкъ, Истор1я и  География, Арпеметика и Геометрия. Во 
вс'Ьхъ этихъ предметахъ, какъ видно изъ оставшагося ат
тестата, Жел'Ьзновъ оказалъ успехи  „отличные" при пове- 
денш  „благородному". Кромй того онъ слуш алъ „дополни
тельный курсъ Роеешской словесности" и въ ней оказалъ 
успехи  „превосходные".

Метода преподаватя , какъ и повсюду въ тй времена, 
въ войсковомъ училищ!} была самая варварская, съ при
правою различныхъ внушенш въ вид!} зуботычинъ, пота
совки за волосы и т. и. Учителя большею частно были съ 
семинарскими образовашемъ, къ преподав анпо относились 
самыми казенными образомъ. И склю чете составляли только 
бывши! тогда штатными смотрителемъ войоковаго училищ а 
В. Орловъ, о которомъ, по словами Н. 0 . Савичева, Ж ел ез
но въ, —  да и не они одинъ, —  вспоминали всегда съ ува- 
жешемъ.

По окончанш курса Ж елйзповъ отправился къ матери 
въ Гурьевъ.

„Въ это время, говорить въ своемъ ппсьмЬ Чапкаевъ, атаманоыъ Гурь
ева городка былъ П. М. Бородннъ * ) .  Этотъ господинъ былъ хотя человГкъ

* ) У Ж елезнова въ I том!> ето „Уральцевъ" въ ст. „Картины ка
зацкой жизни" есть мЬсто, гд£ онъ останавливается на этомъ термин^ 
подробно, выводя на сцену такого „отрока" въ лицЬ М и ш к и Х а н д  о
х и н а.

* ) Петръ Максймычъ Бородннъ отецъ покойпаго издателя „ДЬтскаго
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н стараго закала, по скоро понялъ Железнова п предложилъ ему поступить 
въ канцелярш, гдй опъ сразу етушевалъ посЬд'Ьвшихъ въ канцелярских® ка
верзах® С. II. Ч. н какого-то К. Вт, одномъ лишь 1оасафъ Игнатьевич® не 
сходился с® Петром® Максимычемъ: „ты, 1оаеафъ, всо не тутъ ставишь 
точки и занятый!“ —  говаривал® часто Петр® Макспмычъ“ .

Очевидно Петръ Максимычъ былъ съ Железновым?, 
въ самыхъ теплыхъ отношениях?., и 1оасафъ Игнатьевпчъ 
считалъ его за отца родного и обращался къ нему со всеми 
более или менее серьезными вопросами въ жизни. О жизни 
Железнова въ Гурьеве Савичевъ пишетъ следующее: 
„Здесь представилась воспршмчивому уму Железнова но
вая пища— жизнь простаго народа, жизнь гурьевцевъ, 
этихъ отважныхъ плавателей по Касшйскому морю. Впе- 
ч атл е тя  иеиеканныя, непрошенныя врывались сами въ его 
молодую голову. Когда онъ впоследствнг разсказывалъ мне 
о быте гурьевцевъ, я удивлялся его наблюдательности... 
Въ это время, надо полагать, онъ пршбрелъ ту массу све
дены  объ аханномъ рыболовстве, о прежней жизни гурь
евцевъ и т. п., которая послужила канвой къ его прекрас- 
нымъ разсказамъ „Картины аханнаго рыболовства" и „Ва
сили? Струняшевъ".

Служба въ канцелярш ему не нравилась, и онъ нс разъ 
высказывался, по словамъ Савичева, про нее такъ: „меня 
поражает?, вся эта безтолковщина и безделье, которыя на- 
зываютъ делами".

Въ 1844 г. онъ вместе со сменившимся изъ Гурьева 
IT. М. Бородинымъ пр1ехалъ въ Уральскъ, где принци- 
палъ устроилъ Железнова на место писца въ канцелярш 
наказнаго атамана, чтобы дать своему любимцу „выйти въ 
люди". Но Железнову и тутъ не понравилось служить: онъ 
в?, этомъ же году определился въ Гурьевскую линейную 
команду, откуда черезъ 2 месяца его назначили пачалыш- 
комъ Красноярска??) форпоста. Молодой начальник?, очень

Чтенья" и редактора „Уральск. Войсковых® ВЬдом."— Вячеслава Петровича 
Бородина.
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понравился красноярцамъ, они полюбили его, и память о 
немъ сохранилась у  красноярцевъ по cie время.

Судя по разсказамъ, Железновъ былъ замечательно сим
патичный человеки: они такъ просто обращался съ серыми 
казаками, былъ такъ ласковъ и обходителенъ со всеми, что 
во всехъ, съ кЬмъ встречался, оставляли самое отрадное 
воспомннаш'е. Казаковъ онъ любилъ искренно, беззаветно, 
и эту любовь, очевидно по инстинкту, простои народъ чув
ствовали и съ своей стороны отвечали такими расположе- 
шемъ, искренностью и откровенностью, какими едва-ли кто 
изъ лицъ привилегированныхъ и офицеровъ пользовался 
когда-либо со стороны казаковъ.

Этому обстоятельству Железновъ и обязанъ теми, что 
такъ близко знали быть казаковъ и такъ реально очертили 
его въ своихъ „Картинахъ казацкой жизни". Выведенный 
въ этихъ картинахъ, а также въ „Сайгачникахъ", лица— 
портреты съ живой действительности; большая часть ихъ 
даже фигурируетъ поди собственными фамшпями. Въ Крас- 
ноярскомъ форпосте онъ прожили более года. Отсюда вес
ной 184G г. былъ заброшенъ службою въ киргизскую степь, 
въ Уральское укрепление.

Служба въ степи при отсутствии „свежихъ" людей, съ 
ея нестерпимой скукой, для живаго и впсчатлительнаго 
Железнова была не по нутру, и отъ службы этой у  него 
осталось воспоминате самое скверное: онъ всегда боялся, 
чтобы ему не досталось какъ-ппбудь опять идти на слу 
жбу въ степь. Отъ скуки Железновъ часто охотничали на 
сайгаковъ и кабановъ, близко познакомился съ киргиз
ской степью и ея обитателями, и эти наблюдения не про
пали для него даромъ, послуживъ матер1аломъ для мно- 
гихъ страницъ „Васшпя Струняшсва", где речь идетъ о 
киргизской степи.

Въ Г847 г. Железновъ кончили службу въ степи и вер
нулся въ Уральски. Весной 1848 года было объявлено о 
сформирован!!! отъ Уральскаго войска экстреннаго полка. 
Железновъ записался въ него по охоте, разсчитывая, что
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полкъ пойдетъ, какъ тогда носились слухи, за границу. Но 
вместо заграницы онъ даже изъ предгЬловъ войска не скоро 
выступилъ. Войско потратило на его сборку массу депегъ, 
а онъ между тймъ долженъ былъ цйлый годъ простоять въ 
домахъ, сл’Ьдовательно на своемъ копггЬ, такъ что .служи
вые казаки про'Ьли всЬ остатки отъ наемки и выступили 
на другой годъ въ походъ безъ копМки.

Къ этому времени бездЬльнаго проживашя въ войскЪ 
относится первая романическая история 1оасафа Игнатье
вича, HCTopiH подробно и довольно непринужденно описан
ная имъ въ формгЬ какъ бы литературнаго произведешя, 
хотя первоначально сообщение ея предназначалось только 
двоюродному брату его, И. С. Жел’Ьзнову.

Изъ письма видно, что еще весно 1848 г. онъ близко 
познакомился съ дочерью некоего В. Ст. Пономарева и, съ 
согласия матери ея, обручился съ нею при назначенш въ 
полкъ, взявши съ нея слово не выходить до его возвраще
ния замужъ. Героиня названа въ его разсказГ ВГрой. Еще 
и полкъ не вышелъ, какъ холера унесла у В'Ьры и мать, 
и отца: она осталась сиротой у своего дяди, который не
медленно просваталъ ее за кого-то противъ ея желанья. Же
лезно въ мучился, но сдЬлать ничего не могъ. ХогЬлъ за
глушить страсть, убхалъ изъ Уральска, но подъ конецъ 
не вынесъ и захогЬлъ снова увидать ее. При этомъ-то сви- 
данш онъ и решился жениться, хотя ему предстояло вско
ре  идти на службу и у него не было* никакихъ средствъ. Но 
все-таки, раньше, чГмъ сделать рГшеше окончательнымъ, онъ 
пошелъ посоветоваться къ своему принципалу, бывшему 
гурьевскому начальнику, который главнымъ образомъ л 
способствовалъ тому, что женитьба не состоялась. Этотъ 
господинъ, котораго самъ Желйзновъ называлъ своимъ бла- 
год'Ьтелемъ и чтилъ не мен'Ье отца родного, расписали ему 
яркими красками всю прелесть семейной жизни безъ гро
ша въ карман'Ь и въ заключение добавилъ: „если бы такую 
вещь загЬялъ сынъ мой, я бы сейчасъ вел'Ьлъ высГчь его 
лозами"... „После такого убГдительпаго довода, пшпетъ

Б



Жел'ЬзнО'ВЪ, я  замолчали, опустивъ голову на грудь въ 
знакъ смирешя и 'покорности'".

Конецъ разсказа писанъ уже въ декабре 1848 г. „въ 
хуторе на р. Баш кирке, въ горахъ Общаго Сырта". Раз- 
сказъ несомненно представляетъ одну изъ юношескихъ ли- 
тературныхъ попытокъ Железнова; въ его рукописяхъ онъ 
остался переписанными на-бело съ эпиграфомъ, выража- 
ющимъ насмешку по отношение къ автору: „Беда, коль 
пироги начнетъ печи сапожники, а сапоги точать пирож
ники!" Но съ другой стороны несомненно и то, что произ
ведете это не предназначалось авторомъ для печати, что 
ясно высказываетъ они въ той же рукописи: „черчу сш 
строки, цели и предназначения коихъ совершенно не ве
даю; только то знаю, что пишу не въ печать".

Въ 1849 г. экстренный полки получили приказ аше вы
ступить въ Москву и 1 поня выступили изъ Уральска. Же- 
лезновъ, вместе съ Савичевыми, были прикомандированъ къ 
полковой канцелярия:. Изъ Москвы полки направили въ Ki- 
евъ, а затймъ разместили по деревушками Шевской и Во
лынской губершй. Все это путешештае съ полкомъ подробно 
описано Н. 0. Савичевыми *), почему я  здесь не -стану остана
вливаться на немъ. Скажу только, что путсшесттае несо
мненно имело громадное воспитательное значеше для Же
лезнова, не видавшаго раньше ничего кроме своей родины: 
здесь они воочию познакомился съ крепостными правомъ 
и, какъ человеки въ высшей степени впечатлительный и 
гуманный,-— возмущался ими до глубины души; они лично 
познакомился съ тою ратью великою и въ то же время 
скромною, которая своими богатырскими трудомъ на мир 
номъ поле—пашне— кормить всю Pocciio; ему, не пропус
кавшему ни одного случая побеседовать съ встречающи
мися лицами, не рази доводилось слышать разсказъ вете- 
рана-инвалида, по-терявшаго и силу, и здоровье на поле 
бранномъ и безжалостно вышвырнутаго теперь съ казен

—  тш —

) См. „Жизнь I. И. Железнова" въ Ур. В. В. 1870 года.
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■ наго хлйба долой... Все это ложилось на впечатлительную 
душу Железнова и, по словамъ его товарища Савичева, онъ 
заметно сделался серьезнее,—прежняя беззаботность поки
нула его.— Только проходя черезъ Черниговскую губернио, 
гдй населете еще помнило казачьи традицш и съ востор- 
гомъ встречало нашихъ казаковъ, Желйзновъ немного ожи
вился. Ему приятно было встретить хоть отчасти родное 
и успокоить свою возмущенную печальнымъ путешествй 
емъ черезъ Великороссио душу... Въ воспоминашяхъ объ 
этомъ времени Н. 0. Савпчевъ, между прочими, записали 
сл&дуюпцй фактъ, который тгЬетъ большое значеше въ 
смысл'й указатя  на начало проявлетя литературнаго та
ланта 1оасафа Игнатьевича.

„Одпажды ехали мы всей полковой канцеляр1ей далеко позади полка... 
Жел§зновъ, между прочимъ, разсказалъ намъ о страшномъ „относе11 въ 
открытое Каспшское море гурьевскпхъ аханныхъ рыбопромышлепнш£овъ въ 
1843 г. Разсказъ этотъ былъ такъ живописно ясенъ, отдельные эпизоды 
тибелп казаковъ п ихъ спасетя такъ рельефны, что мы были поражены 
страшною, красноречивою и столько же правдоподобною повестью объ этомъ 
событш, о которомъ разскащикъ слышалъ отъ сампхъ дЬйствующпхъ лпдъ 
трагическато происшеств1я. Вообще, ЖелФзновъ не мастеръ былъ говорить, 
въ чемъ онъ и самъ сознавался; какъ человЬкъ более сосредоточенный, опъ 
былъ не говорливъ; по бывалъ и у него иногда часокъ, когда опъ говорплъ, 
что огнепное искрометное железо ковалъ. Такъ было п тогда. Я неотступно 
просилъ его написать этотъ разсказъ и напечатать въ какомъ-нибудь жур
нале, какъ вещь со всехъ сторонъ интересную. Онъ покачалъ головой и 
полупечально сказалъ: „Куда нашему брату, полуграмотному, въ печать со
ваться !“ Однако, задумался. На другой день я опять прпсталъ къ нему, и 
онъ обФщалъ написать статью объ аханномъ рыболовстве, только когда полкъ 
придетъ на постоянный квартиры11.

Жизнь въ Малороосш была настолько б'Ьдна впечатл’Ь- 
тям и , что по словамъ Железнова, ему лучше бы было про
спать эти два года, которые онъ прожили въ захолустий, 
въ бездействии За эти два года обещанной статьи объ ахан
номъ рыболовств’Ь онъ написали всего 2 листа. Но и здЬсь 
на служба Жел’Ьзновъ не переставали дЬлать наблюдетя 
надъ казачьей жизнью: онъ прислушивался къ сказатямъ

в*
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казачьимъ и некоторый изъ нихъ впоел'Ьдствш отпечаталъ *).
Единственно, что имело более или менее серьезное 

значеше въ смысла дальнейшего образовашя Железнова, 
— это близкое знакомство, дружба еш съ полковымъ коман- 
диромъ Ив. Ем. Акутинымъ, Не смотря на большую разницу 
въ л’Ьтахъ, чинахъ и положенш, начальникъ полюбилъ сво
его подчиненнаго (урядника чиномъ), какъ роднаго, и былъ 
до могилы другомъ и иокровителемъ Железнова. Акутииъ, 
по отзывамъ всЬхъ современниковъ и знавшихъ его лицъ, 
былъ для своего времени челов'Ькъ передовой по образованно 
и, само собою, передавалъ запасъ знанш своему молодому 
другу, Железнову.

Осенью 1851 года полкъ вернулся на родину. Жел'Ьз- 
новъ у'йхалъ въ Гурьевъ, где и занялся окончашемъ своей 
статьи объ аханномъ рыболовстве. Въ 1852 г. онъ былъ 
произведешь въ хорунж1е по представление полковаго ко
мандира Акутина, который, отличаясь вообще оригиналь
ностью и не терпя обычныхъ формъ, представилъ Ж елез
нова не за обычныя „выслугу лета" или „отлище по слу
ж бе", а „ з а  о т л  и ч н ы я  у м с т в е н н ы й  с и о со б н о- 
с т и “ . Въ томъ же году кончилъ онъ статью объ аханномъ 
рыболовстве и поручилъ передать ее для напечаташя где- 
нибудь офицеру, отправлявшемуся съ „презентомъ" къ 

■V царскому двору. Савичевъ сообщаете по поводу судьбы 
этой рукописи очень интересный для характеристики то  
гдашиихъ литературныхъ нравовъ факта. „Одинъ изве
стный издатель и звести ат лгурнала предлагалъ за статью 
эту 25 руб. съ темъ, что онъ, выправивъ и сгладивъ слогъ 
Железнова, и а п е ч а т а е т ъ  и с п р а в л е н н о е  п р о и з -  
в е д е и i е э т о  въ ч и с л е  с в о и х ъ с о ч и  н е н i й“ .

Железновъ не согласился на это, говоря: „пусть какая 
ни есть моя статья, но моя, а когда ее выправятъ, да пере- 
делаютъ, я тогда не узнаю мое детищ е". Статья была ему

*) Напр. „Калмыцкш адъ“ , „Крючекъ п вплка“ п др. Написаны они 
были имъ значительно позже, незадолго до смерти (февраль 1868 г .).
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возвращена. Въ p en dan t къ этому считаю не лишнимъ со
общить следующее. По словамъ одного изъ уральскихъ офи- 
церовъ, статью эту будто бы просматривали и выправляли 
бывппе тогда въ солдатахъ баталшна, стоявшаго въ Ураль
ске, А. Н. Плещеевъ и А. Ханыковъ. По архивнымъ дйламъ 
действительно видно, что въ это время служили въ рядовыхъ 
помянутаго баталшна зачисленные за политическое престу- 
плете по Высочайшему повеленью А. Н. Плещеевъ и А. Ха
ныковъ *). Для выяснетя вопроса, действительно ли руко
пись Железнова была на просмотре у этихъ лицъ, я обра
щался съ письмомъ къ маститому поэту. Какъ видно изъ 
его ответа, лично Плещеевъ никакихъ рукописей Ж елез
нова не исправлялъ, относительно же Ханыкова сказать по
ложительно не могъ.

Этимъ я закончу первый пертодъ жизни I. И. Ж елез
нова, и перейду къ второму першду— его жизни въ Москве.

*) Въ этихъ дЗзлахъ есть ежемесячно представлявпияся въ штабъ ди- 
впзш ведомости всЬхъ зачисленныхъ въ солдаты по Высочайшему пове- 
ленш съ отметками протпвъ каждаго о происхождении, о проступкахъ, за- 
которые зачпеленъ каждый въ солдаты, о поведенш, объ усердш къ службе, 
объ успехахъ по фронту. Не довольствуясь этими отметками, штабъ дпвизш 
потребовалъ еще въ особой графе отмечаетъ „ о б ъ  о б р а з е  м ы с л е й "  е яс е
м е  с я ч н о. И бата.понная канцеляр1я въ точности исполняла предписате 
начальства, делая въ соответствующей графе на вопросъ: „каковъ въ об
разе мыслей?" отметки въ роде следующей: „ н е п р и л п ч н ы х ъ  к ъ  чп-  
п о и о ч и т а и i ю“ (о Ханыкове).
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II.

Назначеше въ Московски! полуполкъ.— Жизнь въ Москвй и московская 
знакомства.— Выступлеше на литературное поприще: статья объ аханномъ 
рыболовства.— Отношеше къ ней першдической прессы.— Самообразовате Же- 
лйзнова.— Полемика еъ Небольспнымъ.— Симпатш и убЬждешя Желйзнова.—  
Литературные труды за время 1854— 58 года.— Отпускъ н лйто 1858 года 
на Урал!.— Путевыя замйтки и собранные въ эту пойздку матер1алы.— Пер
вое пздаше еочпненш Железнова и отношеше къ нимъ першдической прессы.—  
Вляше славянофиловъ на направдеше литературной деятельности Железнова.—  
„Предашя и пйсни“ , „Сказашя“ , „Предашя о Пугачеве11 п др. его произведе- 
шя послЬдующаго першда.— Занятая псторЬей войска и работа по московскимъ 
архивамъ.— Изъ воспоминанш С. В. Максимова о московскомъ першд$ жизни 
I. И. Желйзнова.— Обзоръ статей I. И. Железнова времени 1860— 61 годовъ.

Къ сожалйнпо о московской жизни I. И. Желйзнова 
имеется очень мало даиныхъ. Савичевъ почему-то въ своей 
бшграфш очень недолго останавливается на этомъ пер1одй 
жизни 1оасафа Игнатьича и почти совеймъ не разъясняетъ 
послйдовательнаго развитая его литературнаго таланта, не 
очерчиваетъ направлешя тйхъ кружковъ, въ которыхъ онъ 
бывалъ. Другае изъ его оставшихся въ живыхъ товарищей 
также мало, сравнительно, зиаютъ о его времяпрепровожде
нии и главное о его знакометвахъ, .и интересахъ, его заии- 
мавшихъ. Постараюсь сгруппировать въ этой главй данныя, 
которыя разбросаны въ ст. Савичева, въ воспоминашяхъ объ 
этомъ времени О. Л. Аничхина и Ф. И. Ротнова, обяза
тельно сообщившихъ мнй все, что они помнятъ болйе или 
менйе интереснаго изъ московской жизни I. И. Желйзнова.

Въ Москвй Желйзновъ состояли адъютантомъ при пол- 
ковомъ командирй (К. Ф. Бизяновй) и жилъ въ его квар- 
тирй, какъ членъ семьи. О. Л. Аничхинъ служили въ полко
вой канцелярш писаремъ и, стало быть, по своему поло
женно быль близокъ къ Желйзнову. Первый годъ пребы
ванья въ Москвй Желйзновъ ничймъ особенно не отличал
ся отъ прочихъ офицеровъ: вмйстй съ ними кутилъ и зна
комства.) среди литераторовъ еще не пршбрйлъ. Но затймъ
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онъ познакомился съ нгЬкшми Др1янскимъ и Шаловало- 
вымъ, которые ввели его въ кругъ московскихъ литерато- 
ровъ. Съ этого времени онъ почти не занимался въ полковой 
канцелярии вполне отдавшись чтению и умственному труду; 
познакомивши съ д'Ьлопроизводствомъ Аничхина, самъ онъ 
лишь подписывали бумаги и только въ самыхъ серьезныхъ 
дгЬлахъ принимали личное участие.

Подобное отношение къ делу, а особенно слишкомъ не 
начальническое отношеше Железнова къ подчиненными пи
сарями, полное OTcyTCTBie въ этихъ отношешяхъ дисципли
ны, не нравилось полковому командиру, и не рази по этому 
поводу у него съ Железновыми происходили стычки. Но, 
вообще говоря, Железновъ пользовался у Бизянова боль
шою щлязныо и несомненно имели на него сильное влия
ние, не смотря на то, что Бизяновъ были значительно старше 
годами, чинами и были его пачальникомъ. О. Л. Аничхинъ 
разсказываетъ несколько случаевъ, изъ которыхъ видно, 
что во всехъ столкновешяхъ Железновъ всегда настаивали 
на евоемъ, а полковой командиръ уступали. Первое свое про
изведете —  „Картины аханнаго рыболовства" —  Железновъ 
цавалъ прочитывать многими изъ своихъ пр1ятелей для того, 
чтобы узнать м ийте о немъ, и мысль о томи, насколько оно 
удовлетворястъ требовашямъ отъ литературной работы, оче
видно, сильно безпокоила его.

Какъ сказано выше, Др1янскш и Шаповаловъ ввели его 
въ круги литераторовъ; у Шаповалова, въ его домй *), устра
ивались литературные вечера; на нйкоторыхъ участвовали: 
Островск1й, Погодинъ, ..Григоцьевъ и еще Miiorie, которыхъ 
г. Аничхинъ, разсказавшш объ этомъ времени, не помнитъ. 
На этихъ вечерахъ читались авторами статьи, приготовлен
ный къ печати; между прочими Островскш читали одну 
изъ своихъ драмъ **). Здйсь-то I. И. Железновъ познако-

*) Это былъ довольно состоятельный человйкъ, помйщпкъ.
**) Въ то время читающей публикЬ уже были известны комедш, встрй 

ченныя съ восторгомъ: „Свои люди— сочтемся11 и „БЬдная невйста“ .
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милея съ Погодинымъ, изд. и ред. журнала „Москвитянинъ". 
Ему онъ передалъ свою статью „Картины аханнаго рыболов
ства"^ которая и была вскоре напечатана въ его журнал^ 
(Москвит. №№ 9 и 10, 1854).

У меня н^тъ подъ руками достаточно данныхъ для 
того, чтобы судить о npieMik, сдЬланномъ критикой, въ ея 
цЬломъ, вновь появившейся статыЬ. По отзывамъ всКхъ она 
принята была очень сочувственно. „Отеч. Записки"дали 
следующих отзывъ:

„Это довольно живой разсказ'ь о т£гь страшныхъ опасностяхъ, которымь 
Уральцы подвергаются во время своего аханнаго рыболовства, о той неимо
верной смелости и находчивости, съ какою борются они противъ страшныхъ 
морекпхъ невзгодъ... (изложено вкратце содержаше статьи). I. Желйзновъ 
очень недурно рпсуетъ вс'Ь эти интересный сцепы и кроме того успеваетъ со
общить довольно много подробностей о быте и нравахъ Уральцевъ. Кого не 
остановить некоторая цветистость первыхъ страницъ его разсказа, тотъ не 
пожалйетъ, что продолжалъ читать статью и наверно прочитаетъ ее съ возро- 
стающпмъ интересомъ до самаго конца11.

В скор!» посл'Ь того появилась вторая статья Желйзнова 
въ томъ же „Москвитянин^" (№ 14, 1854 г.) подъ назв. 
„Башкирцы", которая была встречена также довольно 
радушно.

Самъ Погодипъ послй прочтешя „Картинъ аханнаго ры
боловства" говорилъ про Желйзнова следующее: „въ немъ 
несомненно есть талантъ, и если бы онъ получилъ получше 
образоваше, онъ далеко пошелъ бы! Я благословилъ его 
на литературное поприще и ошибся въ его призванш" *).

Это „если бы...", этотъ недостатокъ всесторонняго обра
зовали, на который указывали конечно изъ желатин ему же 
добра, щпятели и знакомые Жел'Ьзнова, а также критика, 
—несомненно онъ и самъ чувствовалъ и сознавалъ. Поэ
тому послй напечататя статьи „Башкирцы" онъ заейлъ 
за самообразовате.

) Со словъ О. Л. Аничхина.



XV

„Самородокъ нашъ, говорить Н. 0 . Савпчевъ, началъ учпться. Ему было 
тогда 30 л'Ьтъ, но ЖелЬзновъ не отступалъ отъ того, что разъ себЬ задалъ; онъ 
сказалъ: лучше поздно, ч’Ьмъ никогда, п принялся усиленно работать надъ 
самимъ собою. Ему предлагали тогда быть вольнымъ слушателемъ въ универ
ситет!;, но онъ не согласился, потому, вероятно, что чувствовалъ себя непод- 
готовленнымъ къ слушанш унпверситетскаго курса. Да и вообще систематиче
ское образовате не шло къ нему ни по лЬтамъ, ни по характеру. Планъ само- 
воспитатя у него былъ свой“ .

Къ оожал'Ьт.ю въ воспоминатяхъ Н. 0. Савичева н'Ьтъ 
подробнаго изложешя, каковъ это былъ п л а н ъ ,  каковы 
были книги, которыми онъ „обложился". Но несомненно 
только то, что онъ старался приобрести какъ можно больше 
знакомствъ среди литераторовъ: познакомился кроме того 
кружка редакцщ „Москвитянина", съ которыми встречался 
у Шаповалова,— съ Катковыми, Аксаковыми, ближе сошел
ся съ Островскими, который принимали его всегда очень 
радушно.

Знакомство съ литераторами-сдавянофилами, особенно еь 
такою выдающеюся изъ нихъ личностью, какъ И. С. Акса- 
ковъ, несомненно должно было сильно повлиять на напра
вление мыслей I. И. Железнова, и это в,м яте видно въ не- 
которыхъ его произведешяхъ и особенно бросается въ глаза 
въ направденш его литературной деятельности последую
щего першда съ 1858— 61 годъ. Къ тому лее его пр1ятель 
II. И. Шаповаловъ былъ по убеж детям ъ тоже славяиофилъ: 
по словами О. Л. Аничхина, они ходили въ красной рубахе, 
плисовой поддевке и смазныхъ сапогахъ *)—непременные 
аттрибуты исповедующаго у ч ете  славянофильства. Но Же- 
лезновъ, реалистъ по природе, воспользовался идеями сла- 
вянофиловъ, витавшихъ въ большинстве случаевъ въ обла
сти теорш, для применен!я ихъ на практике. Будучи по

*) Къ сожалЬнш для болЬе плп меп£е подробной характсристпкп двухъ 
близкихъ щиятелей Железнова— Шаповалова п Др;япскаго— у меня нЬтъ дан- 
ныхъ. По словамъ Ф. И. Ротнова, Шаповаловъ занимался переводами съ ино- 
странныхъ языковъ, Ддпянсюй тоже кое-что пописывалъ, напр. въ „Библ. для 
Чтешя“ 1857 года его ст. „Записки мелкотравчатаго11, который перепечатыва
лись въ впдЬ прпложешя къ „ПрпродЬ п ОхотЬ" за  1883 годъ.
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природе и убеждешямъ истымъ казакомъ, видЬвши.мъ па 
своей родине въ оригинальномъ общинномъ устройстве ка
заковъ, въ ихъ быте и исторш массу въ высшей степени 
симпатичпыхъ и притомъ действительно совершенно с а м о -  
б ы т н ы х ъ  чертъ, Железновъ несомненно нашелъ въ уче- 
нщ славянофиловъ много общаго съ своими собственными 
симпатиями, выработанными не Teopieio, а тФснымъ обще- 
шемъ съ простыми казаками и знакомствомъ съ ncTopieii ка
зачества.

Тенденщи чистаго казачества несомненно имели много 
общаго съ тенденциями славянофильства. Такимъ образомъ 
Железновъ воспользовался готовыми и более или менее 
научно обоснованными теор1ями славянофиловъ, чтобы при
менить ихъ къ Уральскому войску, въ своей родной земле 
Уральскихъ казаковъ, къ которой былъ привязанъ всею ду
шою и изучение которой посвятилъ все свои силы, способ
ности и труды. Этимъ обстоятельствомъ именно и объясня
ется то, что Железновъ не впалъ въ односторонности и край
ности славянофильскаго направления, сгубивипя окончатель
но это въ высшей степени симпатичное, при первомъ его по- 
явлеши, направлеше, оказавшее не мало услугъ развитно 
„народной" литературы, т.-е. литературы, посвященной 
исключительно изученпо простаго народа.

У Островскаго Железновъ бывалъ очень часто и при
нять былъ какъ свой человекъ между другими сотрудни
ками „Молодаго Москвитянина" *), главою которыхъ счи
тался Островскш. Островскш его очень любилъ **), все со-

*) Во второй ПОЛОВИН'], 50-хъ годовъ, когда повеяло отовсюду повымп 
идеями, редакторъ „Москв.“ М. П. Погодинъ, какъ челов-Ькъ неглупый, из- 
м4нилъ составъ сотруднпковъ, пригласивъ Островскаго, Филиппова, Писемскаго 
и др.,— эта новая редакщя и называлась, въ отлич1е отъ первой, —  редаюцей 
„Молодаго Москвитянина1*.

**) Въ 1886 г., когда былъ поднять вопросъ объ издапш „Предашй, ска- 
за т й  и иЬсенъ Уральск, казаковъ" В. П. Бородинымъ, э т о т ъ  послЬднш за
ручился соглаиемъ А. Н. Островскаго написать о ЖелЬзновб воспоминашя, 
который, конечно, всего болЬе могли бы осветить московскую жизнь11. И. Же-
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трудники относились къ нему какъ къ лицу въ высшей сте
пени симпатичному. ■

По словами Ив. 0ед. Горбунова, встрГчавшаго Ж елез
нова у Островскат, они были очень сосредоточенъ въ себе, 
говорили мало, но иногда развертывался, когда разговори 
заходили о казачествгЬ, особенно о положении: казачьяго 
офицера, а въ томи числе и его лично, сетуя на то, что ему, 
хотевшему остаться въ Москве, где его пригрели и прилас
кали, хотевшему посвятить себя литературной деятельности, 
придется ехать на родину, идти служить въ степь, „кир- 
гискихи вшей давить". По словами С. В. Максимова, тони 
его тогдашнихъ речей какъ нельзя лучше отразился въ 
статье: „Что такое казачий: офицеръ?"

Вообще, когда разговори касался казаковъ и ихъ исто- 
pin, они были тутъ въ своей сфере и, по словами одного 
его знакомаю, „съ ними на этой почве нельзя было спра
виться" .

Изъ другихъ московскихъ знакомыхъ I. И. Железнова 
О. Л. Аничхинъ указываетъ на А. Н. Бекетова, который 
иногда у него бывали, на братьевъ Дормидонта и бедора 
Никифоровичей Плевако, въ доме которыхъ они квартиро
вали и съ которыми были въ очень хорошихъ отпошешяхъ. 
Младшш (знаменитый адвокатъ) были тогда еще студен- 
томъ. Къ сожалешю и объ этихъ знакомствахъ у  меня нети 
более подробныхъ данныхъ.

Считаю нелшннимъ отметить следуюнцй не лишенный 
интереса фактъ относительно Железнова, фактъ сообщен
ный художнике мъ Д. В. Карташевыми *):

«Будучи въ дружеским отношешяхъ съ Н. 0 . Савичевыми, я съ Железно
выми встречался очень р4дко; знали его, читалъ первые его литературные 
опыты, но съ частной жизнью не знакомъ. Помню одно только то, что онъ 
увлекся было скульптурою, выл'Ьпилъ небольшую г р у п п у  к а з а к о в  ъ-р ы-

лЬзнова. Къ сожалЗшш, нашъ маститый драматурги скончался въ томъ же году, 
не уепЬвъ выполнить своего об'Ьщатя.

*) Привожу здЬсь дословно, выписку нзъ его письма ко мн'Ь.
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б о л о в о в ъ ;  въ этой работЬ видна была способность, но положительное от- 
cyTCTBie пзучетя формъ и рисунка. Одолбть это— было не въ характер^ Же- 
л'Ьзнова, его мысли нуженъ былъ просторъ, и весьма естественно, что онъ 
избралъ литературу, которую такъ блестяще началъ своею первою статьею: 
„Картины аханнаго рыболовства11...

Изъ посл’Ьдующихъ статей Железнова слйдуетъ отме
тить, хотя неважную по содержанйо, но очень характерную 
для освещенья личности автора и его симпатш,—полемику 
его съ г. Небольсииымъ по поводу статьи последняго 
„Уральцы", въ которой Небольсинъ въ фельетонномъ духе 
и съ развязностью туриста наговорили про Уральцевъ мас
су нелепостей, что и возмутило Железнова. Вообще въ споре 
человекъ противъ своей воли высказывается всегда гораздо 
более, чемъ въ обыкновенной хладнокровной беседе. Этимъ 
я и воспользуюсь, чтобы бросить светъ на симпатш 1оа- 
сафа Игнатьевича.

Въ этой полемике всецело вылился въ лице самого 
автора типъ казака, и душою и тйломъ привязаннаго- къ 
своей родине, казака, для котораго свята и дорога всякая 
мелочь его быта, для защиты которой онъ готовъ идти 
въ огонь и воду. Въ ето горячей полемике съ Небольсииымъ 
по поводу злосчастной „девятой пуговки" на уральскомъ 
сарафане, полемике, местами доходящей до смешного,—- 
что Железновъ и сами повидимому чувствовали,— выска
зался именно этотъ типъ „казакомана", какими несомнен
но былъ I. И. Железновъ.

„Что-жъ, пусть судятъ меня,-—пшнетъ онъ по поводу 
самими же высказываемаго предположетя о странности 
спора о какой-то пуговке,— но я суда этого не боюсь: я 
правъ, на моей стороне слово „Уралецъ". Моя мать но
сила, мои сестры носятъ сарафаны: а можетъ ли сынъ л 
братъ смолчать, когда кому-либо, хоть напр. г. Небольсину.! 
вздумается смеяться такъ грубо, такъ пошло надъ его ма
терью, надъ его сестрами?" И противъ этого положительно 
ничего сказать нельзя... Какъ оскорбляло его национальное



XIX

чувство всякое вранье въ литературЬ, да еще съ обиднымъ 
характеромъ, такъ же точно оскорбляло его полное незна- 
nie— даже среди интеллигенщи-—уральских!» казаковъ, не- 
зшппе, доходящее до того, что образованные люди не имЬ- 
ютъ п оготя  о томъ, гдЬ эти казаки живутъ, есть ли у нихъ 
свои семьи,—-думают!), что это дикари, мало чЬмъ отлича- 
юнцеся отъ киргизъ... „Ну, на что же это похоже?" говоритъ 
по этому поводу ЖелЬзновъ... Вся статья дышетъ любовью 
къ казакамъ, онъ не упу-скаетъ случая сообщить отъ себя 
интересным данныя о бытЬ казаковъ и ихъ исторш. „Кому 
не гцпятно возводить родословную своего дома,— а У р а л ь 
с к о е  к а з а ч ь е  в о й с к о  е с т ь  м о й  д о м ъ ,  м о я  с е м ь я ,  
— до временъ отдаленныхъ", говоритъ онъ по поводу своих!» 
выводовъ о началЬ появлешя яицкихъ казаковъ въ концЬ 
XVI столЬНя. Онъ съ гордостью отмЬчаетъ фактъ, что на 
служб'!'» казаки съ большою неохотою идутъ въ деньщики 
и драбанты: „это характеристическая черта всЬхъ при- 
родныхъ казаковъ".

Иебольсинъ, тогда уже известный литераторъ, возра
жал!» на эту статью ЖелЬзнова, но, какъ можетъ каждый 
убЬдиться, очень неудачно, пустивъ въ ходъ уже прямую 
ложь, въ которой Ж ел’Ьзновъ не преминулъ уличить его *).

Еще въ концЬ 54 года ЖелЬзновъ началъ печатан!е боль
шой исторической повЬсти изъ жизни Уральскихъ казаковъ 
подъ зашшпемъ „Уральская старина. Василш Струняшевъ". 
Начало ея было помЬщено въ „МосквитяшшЬ" 1854— 55 
годовъ, а продолжете въ „Отеч. Зап." за 1857 годъ.

Помимо благотворнаго вл1яшя на развште литератур- 
наго таланта ЖелЬзнова составъ того кружка литерато- 
ровъ, о которомъ выше было говорсно, самым событья того 
времени, самый духъ времени несомнЬнно имЬли громад
ное значеше въ укрЬпленш и дальнЬйшемъ развитш сим

*) См. „НЬсколько замЬчанш Уральскихъ казаковъ по поводу статьи 
Небольснна объ Уральскихъ казакахъ“ ЖелЬзнова, —  отвЬтъ Небольсина въ 
С.-Петерб. ВЬдомостяхъ № 168, 1855 г. п дополн. замЬтка Жел’Ьзнова (см. т. 
П нов. нзд.).
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патш Железнова. Крупные скандалы изъ сферъ оффпщаль- 
ныхъ и частныхъ, известия о крымскихъ собьтяхъ—все 
это сильно ннтерсовало Железнова. Вообще время конца 
50-хъ годовъ было какое-то особенное: въ воздухе чуялась 
близость реформы, когда можно будетъ вздохнуть свобод
нее; эта уверенность въ близость лучшаго положительно 
преображала людей даже малоподвижныхъ, не говоря уже 
о такихъ личностяхъ, каковъ былъ Железновъ: это была 
замечательно впечатлительная натура. Факты, которые для 
личности съ обычнымъ темпераментомъ прошли бы совер
шенно незамеченными, задевали Гоасафа Игнатьевича за 
живое и притомъ такъ глубоко, что онъ долго не былъ въ 
состоянш после того успокоиться. Савичевъ приводить не
сколько такихъ случаевъ въ своей бшграфш Железнова и 
замечаетъ, что I. И. обыкновенно выражался про свое состо
я т  е въ эти минуты, что у  него „желудокъ не варитъ". Эту 
крайнюю впечатлительность его надо иметь постоянно въ 
виду при объясненш того или другого изъ его поступковъ, 
и, несомненно, на почве-именно этой впечатлительности 
'создалась та комбинащя его психической деятельности, ко
торая привела его къ самоубийству... Но съ другой стороны 
эта же незаурядная впечатлительность художника помогла 
ему, получившему самое ограниченное образована, создать 
татая прекрасныя „картины" изъ казачьей жизни, „отъ ко- 
торыхъ бы не отказались, по словамъ одного изъ критпковъ 
Железнова, и лучипе изъ нашихъ писателей".

Железновъ, повидимому, съ самаго пр1езда въ Москву 
занимался русской истор1ей, особенно истор1ей казачества 
вообще и уральскихъ казаковъ въ частности. Уже въ неко- 
торыхъ изъ первыхъ его произведешй видно довольно со
лидное знакомство съ истортей войска,— это знакомство осо
бенно заметно въ его статье по поводу „ Исторш Пугачев- 
скаго бунта" Пушкина. Впоследствш изучеше исторш вой
ска поглотило его совершенно.

Въ 1857 году долженъ былъ кончиться срокъ службы 
Железнова въ Москве, но онъ заранее просился у наказнаго
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атамана Г. М. Геке оставить, его на второй сроки въ Москве, 
на что наказный атаманъ изъявилъ соглаше. Желйзповъ 
вновь погрузился въ м!ръ литературы. Въ этомъ же году 
въ „Отеч. Зап.“ появились его „Сайгачники" и продолже
ние /Василья Струняшева". Усиленная умственная работа 
расшатала здоровье Железнова: онъ началъ прихварывать, 
страдалъ одышкой и по-неволе сталъ меньше работать. Л'Ь- 
томъ слйдующаго 1858 года онъ взялъ отчускъ и отпра
вился на Уралъ, имея въ виду, очевидно, собрать побольше 
матер1аловъ, главными образомъ, по изучешю исторш и 
м1ровозренш казачества. Поездка эта действительно была 
очень плодотворна. Желйзновъ путешествовали теперь съ 
определенною целью: у н е т  были намечены вопросы, раз- 
р е ш е т я  которыхъ онъ искали. Въ этомъ отношенш несо
мненно на немъ сильно отразились славянофильсшя тенден
ции, а таюке и вообще тогдашнее направлете въ литера
туре —  изучать народъ во всехъ отношеьпяхъ. Все после
дующая произведетя Железнова носятъ характеръ этно
графический, самыя статьи историческаго характера —  все 
яге более близки къ этнографш, такъ какъ состоять, глав
ными образомъ, изъ преданна, слышанныхъ отъ разныхъ 
Л1щъ и ими записанныхъ. Въ высшей степени характерно 
для освещенья тогдашнихъ взглядовъ Железнова на народ
ную жизнь и на цель ея изследоватя —  предисжтае е т  
къ оставшейся после смерти въ рукописи и напечатанной 
впервые во 2-мъ издании статье „Предания о Пугачеве". Вы
сказывая сож алел я о томи, что на многое, слышанное въ 
детстве и юности отъ современниковъ Пугачева, онъ не 
обратили никакого вниманья, не придавая разсказамъ ника
кого значенья, считая ихъ за болтовню, за лепетъ ребенка, 
не стоюице вниманья „человека съ пошичемъ", и объясняя 
подобное отпишете къ м1ровоззрешю народа вльятемъ 
среды и отчасти литературы о казакахъ, —  Железновъ го
ворить: „точка з р й т я  ученаго с у д а р я  *) на народъ пе-

*) Такъ звали казаки уряднпковъ, кончившпхъ курсъ въ войсковомъ 
училищ!;.
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ремАнилась. Дойдя до сознанья о несостоятельности выс- 
шпхъ офицерскихъ воззрйнш на народъ (заключавшихся 
въ томи, что к а з а к и ,  б о л в а и и, г р у б i я н ъ — сино
нимы), я обратился къ самому народу..., рьяно бросился 
въ поиски за народными предатями".

Действительно, все лето, отчасти и осень 1858 года, они 
разъезжали по войску, отыскивалъ стариковъ и старушекъ 
и „подбиралъ крупицы, оставппяся отъ стариннаго пиро 
в атя " . Изъ этихн „крупицн" составились его „П редатя 
о Пугачеве", его „П редатя и песни" и большая часть его 
„Сказанш"., Во время самаго путсшеств1я онъ велъ пугевыя 
заметки, въ которыхъ записывалось все более или менее 
интересное относительно данной местности: экономичесыя 
условия и нужды жителей, предатя и песни, —  все это 
находило свое место въ его „Заметкахъ"; но особенно его 
интересовали, повидимому, предатя историческаго харак
тера, въ которыхъ наиболее рельефно обрисовываются ха- 
рактеръ народа и образъ понимашя имъ вещей *).

Воспользовавшись пребыватемъ Железнова въ Уральске, 
летомъ 1858 г., наказный атаманъ Столышшъ далъ ему по- 
ручегпе разобрать дела атаманской канцелярш по расколу, 
„который, говорилось въ бумаге, озиакомивъ васъ ближе съ 
столь важными предметомъ, во всякомъ случае будутъ и 
для васт> полезны".

Въ рукопнеяхъ Железнова остались довольно подробный 
выписки изъ раскольничьихъ делъ атаманской канцелярш. 
Въ это же лето Столыпинъ предложили Железнову напи
сать „Исторш Уральскаго казачьяго войска", но тотъ не 
согласился, по предположение Савичева, потому, что самое 
предложете отзывалось особенною настойчивостью, что не 
понравилось Железнову. „Удивительные люди, — жало
вался Железновъ, —  какъ они хотятъ легко распорядиться 
чужими трудомъ. Н а и и ш и м н е  и с т  о р i ю, да непре-

*) Некоторые наиболее интересные отрывки изъ этихъ „Путевыхъ зам'Ь- 
токъи помещены въ настоящемъ пздати его сочпнетй. (См. т. 1, стр. 465).
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м'Ьнно къ ч е т в е р г у ,  да еще приведется угождать на 
вкусъ другихъ и жертвовать, можетъ быть, своими взгляда
ми и убеждениями... Слуга покорный!"... *).

Пока Ж елезновъ путешествовала., издавались его сочи- 
нешя подъ назвашемъ „Уральцы" въ 2-хъ томахъ. И здатс  
съ типографскими издержками принялъ на себя другъ Ж е
лезнова, о которомъ упоминалось въ начале этой главы, 
Шаповаловы Въ эти 2 тома вошли нигде раньше не напеча
танный „Картины казацкой жизни" и бывипе уже въ пе
чати „Сайгачники", „Баш кирцы", „Картипы аханнаго ры
боловства", „Василш Струняшевъ", „Критическая статья 
на исторпо Пугачевскаго бунта" и „Мысли казака о казаче
стве". Эта последняя статейка, выражающая взглядъ Ж е
лезнова на сущность казачества, написанная въ полемиче- 
скомъ духе и очень ядовито, была помещена въ „Молве" 
1857 года и обратила, по словамъ Савичева, внимаше на Ж е
лезнова, какъ на писателя, требующаго надзора.

По выходе въ светъ „Уральцевъ", Ж елезновъ поднесъ 
одинъ экземпляръ ихъ Н аследнику Цесаревичу Николаю 
Александровичу. Оочинете это было благосклонно принято 
и награждено золотыми часами.

Въ. першдической печати „Уральцы" были приняты 
весьма сочувственно: все безъ исключешя рецензенты при
знали за авторомъ несомненный талантъ прекраснаго раз- 
скащика, а за его произведетями большой интересъ. Рецен- 
зш появились во всехъ известныхъ журналахъ: въ „Совре
меннике", „Русскомъ Слове", „Библиотеке для Ч тетя", и 
др. Въ виду того, что эти рецензш характеризуют!, отпоше- 
iiie тогдашней перщдической прессы и литературнаго Mipa 
вообще къ произведетямъ Железнова, а также къ неко- 
торымъ его взглядамъ и симпатаямъ, даже къ самой его лич
ности, я позволю себе вкратце изложить эти отзывы въ ихъ 
существенныхъ чертахъ.

*)См. „Жизнь I. И. Ж елезнова1', ст. Савичева, въ № 27 Уральск. Войск. 
ВЬдомост. за  1870 г.

В
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„Равсказы Железнова, —  писала редакщя „Библштеки для Ч т ет я “ * ) ,  
переносятъ читателя въ особенный, незнакомый ему м!ръ —  съ совершенно 
отдельными своебытнымп ннтересами, Mip'L, резко отделенный своимъ обра- 
зомъ жизни отъ всЬхъ племенъ и сословий населяющим Pocciio... Самъ ка- 
закъ по происхожденщ, г. ЖедЬзновъ съ полнейшнмъ сочувств1емъ к'ъ избран
ному имъ предмету (нзображеше оригинальным чертъ - казачества, какъ осо
бой корпорацш), соеднняетъ дароваше прекраснаго ппсателя-живоппсда: лица, 
нравы и обычаи, предашя, поверья —  все это изображено съ большою яр- 
костью“ .

Вместе съ гЬмъ рецензентъ указываешь на излишшя 
подробности въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, на тщательное изо
бражено такихъ чертъ, который им'Ьютъ слишкомъ мгЬстый, 
слишкомъ спещальный характеръ; на сухая вставки, и 
какъ разъ въ тгЬхъ м’Ьстахъ разсказа, где внимаше читателя 
не разделяешь съ авторомъ симпатш къ казачеству, этому 
изолированному, корпоративному обществу, и ставитъ зиакъ 
? надъ статьей „Мысли казака о казачестве".

Ред. „Современника" **) останавливается больше на 
взгляде автора на казачество; не разделяя, конечно, „мыс
лей" Железнова, редакщя доказываете, что казачество, 
какъ рыцарство, отжило свой вгЬкъ и можете занимать чи
тателя только какъ любопытный фактъ изъ времени давно 
минувшихъ. „Зач’Ьмъ воскрешать шБхъ, чья пора миновала, 
и вызывать ихъ на постепенно' заростающую и пустующую 
арену?!"

Самой обстоятельной и съ наиболее верной оценкой про 
произведения Железнова надо признать, безъ всякаго со- 
мшЬтя, рецензно, помещенную въ „Р. Сл." 1859 г № 3 
(подписано А. Хм...).

Обращая внимаше читателей на книгу Железнова, ав- 
торъ рецензш задается целью выяснить, какимъ образомъ у 
публики могло составиться предубеж дстс противъ Ж елез

* нова. По его мнению, объясняется это, во-первыхъ, темъ, что 
со стороны содержашя у  Ж елезнова встречается не мало

*) № 4, 1859 г.
**) Т. 73, 1859 г.
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противоречий: онъ создаете, что старое умерло и оживить 
его невозможно, и одновременно съ этимъ то-и-дЬло слы
шатся отъ него и вздохи, и охи O' прекрасной старин'Ь, 
когда р'Ьки были сытовыя, берега кисельные и т. п. Пере
ходя отъ содержашя къ формй, рецензентъ говорить:

„Какъ разскащикъ, Железновъ не подраЛемъ: широкою п смелою кистью 
р и с у е т ъ  о н ъ  передъ читателемъ р я д ъ  о ч а р о в а т е л в н ы х ъ  к а р 
т и н  ъ, отъ к о т о р ы х ъ н е  о т к а з а л с я  б ы н и  о д и н ъ  и з ъ  н а 
м н и .  п е р в о к л а с с н ы х  ъ п и с а т е л е й ,  (курс, нашъ)— картпнъ, то 
нривлекательныхъ по своей наивности, то грандщзныхъ, то суровыхъ и дпкихъ, 
то см&шныхъ и забавныхъ; но эти картины загромождены у него самою стран
ною обстановкою: прибавками, вставками, замЬчатями, которыя предваритель
но надобно снять, какъ снимаютъ слои пыли и грязи съ картннъ замйчатель- 
наго древняго мастера. Только после этой сухой и утомительной работы, за ко
торую не всякш возьмется, и безъ которой ошибочное суждеше о кнпгЬ г. 
Железнова неизбежно, читателя ждетъ полное очароваше: патр!архальные 
нравы и обычаи казаковъ, пхъ борьба съ полудикими соседями, борьба съ 
природой, скупой и суровой, ничего не дающей даромъ и заставляющей все 
брать съ боя, —  рисуются передъ читателемъ въ живой,' цельной, художни
чески оконченной картине. Въ изумленш протираете вы глаза и спрашиваете: 
что же заставило автора запрятать такое сокровище подъ кучею безобразнаго 
хлама? Ответа на этотъ вопросъ надобно искать тоже въ самой книге г. Же
лезнова. С и л ь н ы й  и н е п о д д е л ь н ы й  т а л а н т ъ  а в т о р а  н е  п о д -  
д е ж и т ъ  н и  м а л е й ш е м у  c o MH i n i r o ;  (курс.нашъ) по вм’ЬстЬ съ 
т'Ьмъ не подлежптъ сомненш и недостатокъ прочнато образовашя... Недо- 
статокъ прочнаго образования отозвался и на внешней стороне труда. Худож- 
ннкъ по преимуществу, онъ не могъ и не хотйлъ описать свои кран иначе, 
какъ въ картине художественной и, должно сказать, въ целомъ исиолнилъ 
свою задачу безукоризненно; но, вместе съ темъ онъ не хотелъ разстаться 
съ огромнымъ запасомъ разнообразныхъ сведенш о быте Уральцевъ и, не 
съумХвъ отыскать имъ приличное место, тпскалъ ихъ всюду, где пришлось. 
Эти-то непрошенные гостп и легли темными, безобразными пятнами, заслоня
ющими несомненный достоинства его труда11.

Излагая далЬе содержавie „Васил1я Струняшева“ и указывая 
на прим'Ьрахъ вышеприведенные недостатки труда Жел'Ьзнова, ре
цензентъ замечаете, что авторъ, очевидно, симпатизируетъ герою 
разсказа, Струняшеву, къ которому собственно следовало бы отно
ситься такъ же, какъ къ дикарямъ-киргизамъ, занятымъ постоянно 
местью, и объясняете это „шаткостью уб'Ьждешй автора, которыя

В*
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и рисуютъ передъ читателемъ его, друга просв'Ьщетя и развитая, 
чуть ли не поборникомъ обскурантизма и застоя".

Несомненно въ этомъ отзыве г. А. Хм... о книге Ж елез 
нова и о самомъ авторе очень и очень много правды. Весьма 
вероятно, что читающая публика действительно была пре
дубеждена противъ автора за его симпатичное отношеше къ 
мстительному Струняшеву, хотя отъ этихъ симпатий до со- 
чувствгя обскурантизму очень далеко *). Все указашя ре
цензента на хорошая и дурныя стороны книги очень метки, 
почему я  и сделали изъ рецензш такая больная выдержки.

Къ сожаленпо ни у  Савичева, ни въ бумагахъ самаго 
Железнова не имеется какихъ-либо намековъ на то, какъ 
относился Железновъ къ критике своихъ произведений, а 
это было бы очень интересно.

Пока готовились къ печати и издавались его „Уральцы", 
Железновъ занять былъ разработкой того богатаго матерь 
ала, который онъ вывезъ съ собой изъ летняго п у т е ш е ст я  
на родину. Вместе съ темъ систематически занялся исто- 
piefi Уральскаго казачьяго войска.

Въ начале 1859 года онъ выхлопотали разрешенье 
рыться въ московскомъ архиве инспекторскаго департамен
та военнаго министерства „для заимствован in оттуда, какъ 
значилось въ его просьбе, посредствомъ выписокъ, неко- 
торыхъ почему-либо интересныхъ актовъ, относящихся до 
исторш уральскихъ казаковъ". Первоначальная цель у  него 
была чисто практическая: онъ хотели отыскать подлинный 
грамоты (или копш съ нихъ), данныя некогда русскими 
царями янцкимъ казаками на владетпе Яикомъ и землями, 
прилежащими къ нему, —  такъ называемый казаками „вла- 
денныя" грамоты, сгоревшая у нихъ въ ХУП столет1и въ 
большой пожарь въ Яицкомъ городке. Въ этомъ стремле- 
nin тоже вылился въ Ж елезнове истый казакъ, никогда и 
нигде не забывающш о своей любимой родине и не упуска
ющих ни одного случая сделать что-либо въ ея пользу Гра- 
мотъ „владенныхъ" ему разыскать нс улалось, но при раз

*) Ср. такую же симпаттю къ ищешю „Гайдамаковъ" Шевченко.
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боркй бумагъ архива Жел^зясвь иашелъ много любопыт- 
наго по исторш войска и сильно заинтересовался ею. Съ 
этого времени I. И. задумалъ написать историо Уральскаго 
войска; онъ усердно принялся дйлахь изъ архивныхъ доку- 
мептовъ выписки, группировалъ ихъ, а одновременно съ 
этимъ читалъ печатные историчес'ле груды, обращая в ни 
Manic, главными образомъ, на историо казачества на Руси. 
„Акты археографической комиссии", ,Лтешя въ Императ. 
Общ. исторш и древност. россшскихъ" сделались его на
стольными книгами. Къ этому времени подоспело еще пред- 
писаше Железнову отъ наказнаго атамана Уральскаго вой
ска Столыпина, объ отысканш въ московскихъ архивахъ 
нйкоторыхъ документовъ, касающихся войска, для Комите
та по составление проэкта положешя объ Уральскомъ ка- 
зачьемъ войскй, который долженъ былъ открыть свои цМ- 
ствёя въ 60-мъ году въ Уральск^.

„Прошу васъ, писалъ Столылинъ * ), по известному мп’Ь усердно вашему 
п любознательности въ изученш быта казаковъ и ихъ псторпческаго существо
ванья, немедленно заняться отыскашемъ актовъ объ Уральскомъ вопскй и ды- 
писашемъ копит, которыя доставлять ко мнй по мйрй того, какъ онй будугъ 
отысканы. Объ оказанш вамъ въ семъ случай всевозможнато содййствья пред
писано мною, командиру своднато казачьяго полка".

Въ отв'Ьтъ на это приказаше Жслйзиовъ писалъ Столы
пину, что онъ съ величайшею охотою псполняетъ данное ему 
поручеше, потому что онъ и самъ уже бол'Ье года роется въ 
томъ архивй, на который указываетъ атамань, но къ сожа- 
л’Ьнпо архшвъ очень скуденъ.

„Бумагъ въ немъ много, ппшетъ Желйзновъ, но содержите ихъ, на мой 
взглядъ, пустое, а это равняется ничему... Въ немъ есть цйлое отдйлеше подъ 
назвашемъ „казачьяго повытья". Въ повытьй этомъ хранятся вей дйла, кромй, 
однакожъ, дйлъ о смутныхъ обстоятельствахъ или бунтахъ: эти дйла Вогъ 
вйсть гдй запрятаны п въ опискахъ нйтъ помину съ 1720-хъ юдовъ, т. е. со
времени учреждешя коллегш, и до начала нынйшняго столймя... Конечно, по
падались бумаги въ нйкоторыхъ отношешяхъ интереспыя, на мой все-таки

) Предписаше отъ 5-го мая 1860 г. № 947.
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взглядъ. Съ иныхъ я 'списывалъ и itosiio, какъ матер1алъ для изданля и для ли
тературным. мопхъ трудовъ. Теперь вижу —  долженъ достоятемъ моимъ по
делиться съ вами".

ВмЬстЬ съ этимъ письмомъ ЖелЬзновъ послалъ ни
сколько кошй съ актовъ и одну цЬлую переписку, обещая 
и впредь высылать. Это было въ концЬ мая 1860 года, въ 
йонЬ онъ еще послалъ нисколько кошй съ документовъ; въ 
письмЬ онъ извиняется, что посылаетъ очень мало, и объя- 
сняетъ тЬмъ, что въ зданш архива идетъ ремонта, дЬла сва
ливаются въ груды и отыскивать ихъ становится очень за
труднительно. „Впрочемъ, пншетъ онъ въ заключеи1е, не 
смотря на архивный хаосъ, я  все-таки роюсь тамъ и кое-что 
отыскиваю". Въ полЬ Столыпинъ писалъ ЖелЬзнову до
полнительное нредписагае, съ указашемъ нЬкоторыхъ ак
товъ, которые особенно необходимо было бы отыскать *).

Повидимому Железнову не особенно-то нравилось это 
срочное доставлеше копш, которое мЬшало ему заниматься 
по своей охотЬ, безъ постороннихъ указангй; къ тому же 
чисто военная скоропалительность, съ какою требовалось 
все это разыскать, списать и немедленно представить, не
обходимость запятая въ лЬтнее время въ душной атмосферЬ 
архива, въ которомъ къ тому лее шли исправлешя, — не 
могли оставить хорошаго впечатлЬтя относительно данныхъ 
ему поручений

Отъ усилепныхъ занятш въ архивЬ, а отчасти, повидл 
мому, отъ чисто нравственныхъ причинъ, Ж ел’Ьзновъ въ 
1860 г. заболЬлъ.

„Я нав'Ьстилъ его, говоритъ по этому поводу Савнчевъ, и нашелъ болЬе въ 
упадк'Ь духа, нежели фпзичеекпхъ силъ: опъ тосковалъ, говорилъ о предчувствш 
смерти, о боязни п неохот!; умирать. „Н'Ьтъ, не уагЬю я ничего, —  говорилъ 
онъ, —  съ моею ncTopieii Уральскаго войска; хоть бы успТ.ть записать планъ, 
какъ я думалъ выполнить свое сочинеше... Но къ чему и это? Кто, нмЬа 
матер1алъ, захочетъ писать исторйо по чужому плану? А могу ли я передать 
въ запискЬ все то, что чувствую, какъ понимаю предметъ моихъ помышленш и

*)Предппсаше отъ 14 т л я  1860 г., № 1514.
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заботъ? Да если бы и могъ, все это будутъ чуабя рамки, чужое дйло... Въ 
случай чего, собери, товарищъ, мои бумаги... Книги куда хочешь дйвай, а бу
маги сбереги: въ нихъ есть кое-что, за что скажетъ мнй впослйдствш спа
сибо человйкъ, которому понадобятся мои матер!алы“ .

И действительно Железновъ за это сравнительно корот
кое время уже ообралъ очень много матер1аловъ, которыми 
пользовались Miiorie изъ писавпшхъ после его смерти по 
ncTopin войска, о чемъ я ниже, при общей оценке его тру- 
довъ, поговорю подробнее. Теперь же вернусь къ концу его 
московской жизни.

Въ 1861 году опять долженъ былъ миновать срокъ вто
рой службы Железнова въ Москве, ему опять приходилось 
хлопотать и просить о томъ, чтобы его оставили тамъ на 
третей срокъ; на этотъ разъ отсрочка ему далась не такъ-то 
легко; Столыпинъ, къ которому во время его проезда че- 
резъ Москву за гранйцу Железновъ обратился съ своей 
просьбой, отказалъ ему, говоря, что онъ ему нуженъ будетъ 
въ Уральске, что онъ дастъ ему тамъ важныя поручетя. 
Железновъ настапвалъ, приводя такого рода доводы, что 
его пр—во не всегда будетъ въ Уральске, а безъ него дру
гой атаманъ пошлеть его, по очереди, служить въ степь, где 
онъ умретъ на походе же, что въ Москве онъ прпотился для 
своихъ трудовъ, для своей цели, имея въ виду и пользу 
войска, что для этого у него въ с толщ е есть советники и 
руководители, все подъ рукой и т. п. Столыпинъ обещалъ 
подумать объ этомъ и дать решительный ответь по возвра- 
щенш изъ-за границы, следующей весной *). Но боясь, 
чтобы Столыпинъ все-такн не надумалъ откомандировать его 
изъ Москвы, чего Железнову не хотелось ужасно, онъ вес
ною 1861 г., узнавъ, что Столыпинъ вернулся изъ-за гра
ницы, отправился немедленно въ Петербургъ, но явился 
сначала не къ Столыпину, а къ графу Строгонову, который 
былъ тогда воспитателемъ покойнаго наследника **). По

*) См. Савичева „Жизнь I. И. Же.тЬзнова“ , въ Ур. В. Вйд. 73 года № 27.
**) Строгановъ зналъ Желйзнова, потому что, бывши московскимъ ген.- 

тубернаторомъ, слышалъ о его лптературныхъ заняНяхъ.
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словамъ Савичева, у котораго я заимствую эти факты, Стро- 
гоновъ, не смотря на болезнь, приняли его ласково и лю
безно, охотно брался ходатайствовать за него у Столыпина 
и пожелали ему успеха ви далыгМдннхъ работахи на ли- 
тературномн поприще. Оти Строгонова они уже явился кн 
Столыпину и разсказали, ему все, каки было. Столыпини 
упрекнули его, сказави, что и бези того оставили бы его ви 
Москве. Тути же ЖелЪзновп узнали оти Столыпина, что 
Сводный казачш полки будети освобожденп навсегда отъ 
службы ви Москве. ЖелРзновъ, сами принимавши: дея
тельное участие ви подготовке вопроса оби упраздненш это
го полка *), были ради этому и по щле.зде ви Москву 
поместили ви совр. летописи „Русскаго Вестника" статью 
по этому поводу (см. т. I нов. изд.). Между прочими со 
статьей этой, не заключающей ровно ничего нетцяятнаго для 
правительства, редакщя „Русскаго Вестника", невидимому, 
было не мало хлопоти. По крайней м ере, ви бумагахи Ж е
лезнова осталось письмо изи редакщи, ви котороми гово
рится, что статью его придется передать на прочтете гене- 
рали-губернатору, таки каки она касается Высочайшаго по- 
велешя. Тучковп **), прочитавп ее, пропустили си усло- 
в1емп, чтобы не было помещаемо расписаше, где и сколько 
казакови стояло по разными местами Московской губернш.

Между занятьями ви архиве и хлопотами о томи, чтобы 
остаться еще на некоторое время ви Москве, Железнови 
не оставляли все-таки писательства, и кроме только-что по
мянутой заметки они напечатали ви „Русскими Вестнике" 
(еще летомн 1859 года) „Предашя и песни Уральскихъ 
казакови" ***), вещь прекрасную, замечательно верно пере
дающую разговорную речь казакови си ея ви высшей сте-

*) По порученш московскаго оберъ-полицеймейстера, онъ напиоалъ за
писку по этому вопросу. Ibibem .

**) Моек, тенералъ-губернаторъ.
***) См. т. 3. Въ Рус. В£стникЬ помещены „Предашя11, кончая „Шпли- 

хинымъ поя;аромъ“ ; остальныя предашя написаны позднее (въ 1861 году) 
и не были напечатаны, авторомъ.
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пени типичными выражениями и замечательно верно рисую
щую м1росозерцаше уральского казачества.

Въ томъ же году онъ написалъ статью: „Что такое каза
чьи офицеръ?"— обширное изследоваше, написанное въ выс
шей степени горячо: очевидно, авторъ влилъ въ это произ
ведете свою душу, и многое, что онъ пшпетъ о положенш 
офицерства, онъ самъ глубоко прочувствовалъ и отчасти 
испыталъ на своей шкуре: зависимое положеше, въ кото- 
ромъ онъ находился во все время, постоянное безпокойство 
о томъ, какъ бы его не оторвали отъ любимаго дела, —  оче
видно, сильно повлияли на него; все это, по словами С. В. 
Максимова *), встречавшаго Железнова у Островскаго, 
Железновъ не разъ высказывали въ дружеской беседе, и 
такими образомъ на статью эту нужно смотреть, какъ на 
выражеше его глубокаго убеж детя, а потому понятно бу- 
детъ, какъ огорченъ были онъ, при своей къ тому же край
ней впечатлительности, теми обстоятельствомъ, что цензура 
не пропустила' этой статьи, поместивъ на ней: „По прави
лами военной цензуры, напечаташе этой рукописи не д о 
з в о л я е т с я .  С.-Петербургъ, 9-го февраля 1860 г. Воен
ный ценсоръ генералъ-маюръ Штюрмеръ". Разсказывая о 
томъ впечатленш, которое произвело на Железнова это за- 
лрещеше, Савичевъ говоритъ: „они были целую неделю въ 
сидьномъ волненш, унынш и пегодовапш. Помню, какъ въ 
утеш ете ему я наивно оказали, что эта статья годится для 
потомства; онъ возразили: „не то можетъ идти для потом
ства, что' нужно более всего современниками; мы должны 
работать более для настоящаго, а въ будущемъ явятся ра
ботники получше насъ“ *)... Считаю нелишними отметить 
здесь некоторый места этой статьи, такъ какъ, бросая 
свети на внутреннее состоите автора, они помогутъ нами 
хоть отчасти разобраться въ причинахъ, вызвавшихъ пре
ждевременную кончину Железнова. Сравнивая поможете

**) Ibid.
*) См. дагёе его „Воспомпнашя“ .



офицера съ положешемъ раба, негра и т. и., онъ говорить 
въ одномъ месте:

„А нравственный гнетъ, отъ того происходящш, гнетъ, лежагцш во всю 
жизнь на казачьемъ офицере п на „чадФхъ его“ ,— гнетъ, усиливающейся без
граничною влаетш атамана, —  чего этогь гнетъ стоптъ? онъ стоить иногда 
больше чЬмъ жизни!11

Указывая на то, что казачьему офицеру, если онъ не хо- 
четъ попастъ подъ опеку, приходится льстить, лицемерить 
и т. и., онъ продолжаете:

„А если иная натура по нравственньтмъ принцппамъ не можетъ ужиться 
ни съ лестью, ни съ лпцем£р!емъ, ни съ подлостью, но не имФетъ въ себе столь
ко сплъ, чтобы бороться съ окружающею ее суровою действительностью, наковъ 
тогда псходъ? Известно какой; одно пзъ двухъ: н л п  п у л я  в ъ  л об ъ, или 
чарка зелена вина, а за нею физическое и нравственное растлФте!11

Помимо характеристики взглядовъ Железнова на неко
торые вопросы въ современной ему жизни казачества, статья 
эта очень интересна, какъ образчики его произведенш исто- 
рическаго характера: первая часть ея, гдгЬ идетъ речь о 
происхожденш офицера въ Уральскомъ войске, можетъ 
служить прекрасными примеромъ для суж детя о томи, 
что можно было ждать отъ его „Исторш Уральского казачь- 
яго войска"; на основание этого очерка можно было бы, по
жалуй, отчасти воспроизвести тотъ планъ исторш, о кото- 
ромъ у него были разговори съ Савичевымъ. Предоставимъ, 
впрочемъ, сделать это другими, кто ближе займется исто- 
piefi войска и вдумается въ упомянутую статью Железнова. 
Кроме нея Железновъ за это время написалъ „Маринкинъ 
городокъ" и обширныя, очень интересныя „Предашя о Пу
гачеве". Первая изъ нихъ была помещена въ „Библштеке 
для Чтешя" *); вторая подверглась той же участи, какъ и 
статья: „Что такое казачш офицеръ?". Цензоръ пометили 
на ней: „возвратить г. автору безъ одобретя". Эта послед
няя статья, представляя въ дословномъ изложение воспоми-
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нашя современниковъ Пугачева изъ простыхъ казаковъ о 
той эпохй, имйетъ несомнйшю большое значете для выяс- 
негпя отпошешя народа къ Пугачеву. Вмйстй съ тймъ, 
представляя своеобразное произведете народнаго творче
ства, какъ и другая записанный Желйзновымъ предания и 
пйсыи Уральскихъ казаковъ, „Предатя о Пугачевй" имй- 
ютъ значете и съ точки зрйшя этнографической, съ точки 
зрйшя изслйдовашя народной жизни съ ея Т1шичными осо
бенностями...

Такой же историко-этнографическш характеръ носятъ 
почти вей другая его произведенья послйдующаго времени. 
Матер1алъ для вейхъ нихъ Желйзновъ бралъ отчасти изъ 
своей памяти, а главный матер1алъ собранъ имъ лйтомь 
1858 г. Кромй указанныхъ выше статей: „П редатя и пйсни 
Уральскихъ казаковъ", „Маринкинъ городокъ", „Предашя 
о Пугачевй" —  этого матер1ала хватило ему еще на статью: 
„Отчего сайгаки покинули Уралъ?" (предате) *), на цй- 
лый рядъ „Сказанш Уральскихъ казаковъ", которыя онъ 
печаталъ въ „Библ. для Ч тетя" (1861 и 1863 года), на 
статью „Туча каменная", которая не была, повидимому, от
даваема для печати, хотя написана она еще въ апрйлй 
1861 года, и на нйсколько преданш, то лее оставшихся въ 
рукописяхъ: „Казакъ Терскш", „Утва" и „Предате о Хи- 
вй **).

С. В. М а к с и м о в ы м ъ напечатаны въ №№ 1 и 3 „Рус
ской Мысли" за 1897 годъ любопытный воспоминашя объ 
А. Н. Островскомъ, въ которыхъ между прочими знако
мыми покойнаго драматурга отведено 2— 3 страницы Же- 
лйзнову. Они резюмируютъ весь московский першдъ жизни 
Желйзнова, почему мы считаемъ умйстнымъ привести изъ 
нихъ подробный выдержки, заимствуя изъ газ. „Уралецъ" 
№ 6, 1897 г.

*) Помещено въ „ВЬкЬ“ за 1861 г., № 12.
**) Последнее напечатано г. Вптевскпмъ. См. Др. п Иов. Россш, 1880 г., 

№ 9: „1оасафъ Игн. Желйзновъ п предатя о ХивЪ“ . Самой статьй предшест- 
вуетъ краткое изложеше бтграфш Желйзнова, составленной Савпчевымъ. '
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„Уральскш казакъ—I. И. Жел'Ьзновъ —  прибылъ въ 
Москву случайно для временнаго жительства по казенной 
надобности, какъ адъютантъ командира казачьей сотни 
.(полка), а уЬхалъ изъ нея почтеннымъ литературнымъ дгЬ- 
ятелемъ, известнымъ не въ однихъ лишь предйлахъ своего 
войска. Можно смело сказать, что кружокъ Островскаго со- 
здалъ въ немъ литератора, и онъ сталъ таковымъ, даже 
лично для себя, совершенно неожиданными и незаметными 
образомъ".

„Чтобы сделаться Железнову литераторомъ-народникомъ, 
понадобилась случайная встреча съ Шаповаловыми и Дрй 
анекимъ. Последний и ввели его въ компанпо Островскат, 
съ которою I. И. не прерывали своихъ связей во все время 
пребывашя своего въ Москве въ течете двухъ последнихъ 
сроковъ командировки. Съ 1853 года его можно было встре
чать и въ тйхъ двухъ комнатахъ на антреооляхъ своего- до
ма, которыя занимали Островский, и въ болыпихъ залахъ 
стариннаго барскаго дома М. П. Погодина на девичьемъ 
поле, и въ техъ двухъ просторныхъ квартирахъ Е. Н 
Эдельсона на Полянке и Кисловке, где всего чаще собира
лись московсгае литераторы читать свои произведешя и 
обмениваться мыслями".

„Не нуждавшийся въ матер1альныхъ средствахъ Е. В., 
въ полную противоположность —  именно съ А. Н. Остров
скими, почти полжизни проведшими въ тискахъ нужды, '—- 
имели полную возможность учащать собрате друзей и съ 
тою лее гостепр1имною готовностью, приветомъ и ласкою 
принимать, не тяготясь, и новыхъ добровольцевъ, предъ- 
явившихъ литературныя способности, хотя бы и въ зачат- 
кахъ“ .

„На этомъ последнемъ основанш допущенъ былъ сюда 
и Железновъ —  пришелецъ съ вольнаго Яика и изъ кир- 
гизскихъ степей —  обративши! на себя внимаше лшвыми 
разсказами объ удалыхъ казачьихъ подвигахъ на Каспш- 
скомъ море во время такъ называемаго аханнаго рыболов
ства. Его уговорили записать этотъ разсказъ на бумаге; об-
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щимъ советами выровняли, вычистили, исправили написан
ное и, по общему лее приговору, постановили его напеча
тать въ посл'Ьднихъ кншккахъ „ М о с к в и т я н и н а "  1854 г. 
„ К а р т и н а м и  а х а н н а г о  р ы б о л о в с т в а " .  Погодинъ 
остался очень доволенъ и загЬмъ хвастливо разсказы- 
валъ: „В ъ н е м ъ  ( Же л ' Ь з н о в ' Ь ) ,  н е с о м н е н н о ,  
е с т ь  т а л а н т ъ ,  и е с л и б ъ  о н ъ  п о л у ч и л и  п о л у ч 
ш е  о б р а з о в а н ! е ,  о н ъ  д а л е к о  п о ш е л ъ  бы.  Я 
б л а г о с л о в и л и  е г о  н а  л и т е р а т у р н о е  п о п р и -  
щ е и н е о ш и б е я в ъ  е г о п р и з в а н i и" (Курс, наши). 
Не ошиблась собственно въ Железнове „Молодая Редакщя", 
которая одна и дала направлете деятельности молодого 

• писателя, разъяснивъ ему значеше, государственное и обще
человеческое, всего того лсизненнаго строя, которыми три 
уже столет1я руководилось родное ему казачье войско. 
Во время горячихъ и безконечныхъ снорови того времени 
о русской общине, уральскш казакъ моги л ет о  вывести 
спорившихъ, веровавшихъ и сомневавшихся, изъ области 
теор!и на ту почву, где на самой практике воочпо осуще
ствлялось это основное начало всей русской народной эко
номической жизни...

„Более умный, чемъ талантливый, менее образованный, 
чемъ деловой и практический, 1оасафъ Игнатьевичи сде
лался любимцемъ московскаго кружка изъ коренныхъ рус- 
скихи людей, наиболее теми, что были самобытными я 
цельными человекомъ, си теми исключительными чертами, 
который свойственны были ему, какъ природному казаку. 
Не какъ особняки или новинка, онъ оказался симпатичными 
и сделался своими человекомъ по личными качествами, по 
готовности делиться богатыми сырыми матер} алами и по 
той горячей любви, которая ярко светилась во всехъ его 
разсказахъ о родной стране".

„Молчаливый, глубоко сосредоточенный въ себе, какъ 
сама казачья думка о грядущихъ временахъ, навеянная ли
хими ветрами си Оренбургской стороны, и скорее прислу- 
шливый, чемъ разговорчивый, Железновъ переставали по
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ходить на себя, когда разговори заходили о казачества, а въ 
особенности о казачьемъ офицере, ярмо котораго онъ давно 
уже носили и имъ тяготился. Тогда оживлялось его круг
лое лице съ нисколько развитыми верхними челюстями и 
загорались глаза въ узкопрор'Ьзанныхъ орбитахъ, — корен- 
ныхъ признакахъ его проиехождешя на степномъ Урале, 
смежномъ съ кочевьями киргизовъ (д'Ьд'ь Железнова пол
жизни провелъ въ степи, отецъ также ходили по службамъ 
и пропалъ безъ вести). Нельзя было не любоваться на его, 
коренастую, широкоплечую фигуру, когда онъ свободно, по 
закону кружка, знакомили съ частностями быта своей ро
дины, рисуя ее, какъ бы вновь открытую страну и щедро, 
массою новыхъ и вовсе неизв'Ьстныхъ данныхъ, восполняли ' 
усвоенныя кружкомъ зл атя  новыми чертами для характе
ристики русскаго духа, въ лице этого оторвапнаго и уеди- 
нившагося осколка великорусскаго племени. Какъ съ по
длинными новинками, онъ знакомили съ казачьими песнями, 
а главнейшими образомъ съ ихъ „сказатями“ . Для собра
нья посл'Ьднихъ, поди вл1ятемъ московскаго кружка, онъ 
даже нарочно съездили изъ Москвы на побывку, а вернув
шись въ Москву, снова и усердно занялся самообразоватемъ 
и главными образомъ изучетемъ историческихъ актовъ, от
носящихся до казачества. Поди руководствомъ московскихь 
друзей и при ихъ хлопотахъ и содействии, онъ усидчиво за
нимался въ московскомъ архиве инспекторскаго департа
мента военнаго министерства, наппсалъ сочинеше У р а л ь- 
ц ы, записали П р е д а н  i n  о П у г а ч е в е ,  готовился къ 
составление E c T o p i n  в о й с к а  (все его сочинетя, напе- 
чатанныя въ 1888 г., составили три тома, а до того времени 
они печатались по частями: въ М о с к в и т я н и н е ,  Б и- 
б л щ т е к е д л я  ч т е н i я и др. издашяхъ) “ .

„Въ ответъ на дружески! щпемъ и фактическую по
мощь Железновъ ответилъ искреннею привязанностью къ 
Москве, мечтали въ ней поселиться на более продолжитель
ное время, чемъ дозволяли е т  временный казенныя коман
дировки. Онъ успели уже установить съ Москвою прочный
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связи; сюда устремили все свои симпатш. Сюда же звали 
его перебраться и глубоко сожалели о томи, что коренные 
казачьи законы воспрещаютн всякий выходи изи сослов1я, 
делая казака навыки прикрепленными, со всЬми нис
ходящими иотомствомн, ки своей земле и своему войску".

За последнее время своей жизни ви Москве Жел’Ьзнови 
напечатали следующая статьи: „Киргизоматя", рецензио на 
соч. Даниловскаго оби уральскими рыболовстве, и заметку 
„Грамотность и народный библиотеки на Урале".

Не представляя что-либо значительное сами по себе, 
статейки эти все же имйюти некоторое значете для харак
теристики взглядовп Железнова.

Ви первой изи нихп, полемизируя си своими давнишними 
литературными противникомн П. Небольсиными, по поводу 
статьи послйдняго: „Путешествуюице киргизы", ви кото
рой П. Небольсини, положительно разсердившись на Ураль- 
скихн казакови за то, что одини изи нихп, ви лице Желез - 
нова наговорили ему печатно не мало горькихи истинн,— 
Желйзновп ядовито подсмеивается надн автороми, уличая 
его ви неправде. Здесь, какн и везде и во всеми, они горой 
стоити за казакови.

Во второй заметке они высказываетп любопытный 
взгляди — и, по моему, очень верный —  на возможный из- 
менешя ви порядкахн нашихп рыболовствн: именно, они 
указываетп на необходимость изгнашя изи нихп чрезмерной 
чисто военной дисциплины и уменыпешя офицерской вла
сти, здесь, какн и везде, имеющей ви войске громадное зна
чете. „Военная дисциплина необходима только ви полкахи 
и казармахн, но ви рыболовстве, каки и ви хозяйстве, она 
не должна иметь места", говоритп они ви заклгочете своей 
заметки.

Наконецп третья статья написана, очевидно, поди све
жими впечатлешемн отн гуманныхп стремлений и попытокн 
атамана Столыпина на поприще народного просвещетя. 
Энергичная деятельность этого атамана на указанномн по
прище, ви конце концовн принесшая вместе си пользою и
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не мало вреда дальнейшему развитш школьнаго дела въ 
войске, увлекала тогда симпатш положительно всехъ инте
ресующихся просвещешемъ местныхъ интеллигентовъ *).

Железнову поручено было атаманомъ накупить книгъ 
для станичныхъ библютекъ, и, исполняя это поручение, онъ 
не преминулъ опубликовать о добрыхъ начинашяхъ атама
на, коснувшись кстати и постановки дела народнаго образо- 
в а т я  въ войске вообще. Изъ статьи виденъ въ высшей сте
пени симпатичный взглядъ Железнова на вопросы просве- 
щешя: онъ упоминаетъ объ открытш въ университетахъ 
стипендш для казачьихъ детей и замечаетъ, что „поступив- 
mie въ университетъ будутъ первыми счастливцами изъ ка- 
заковъ, его земляковъ".

Этимъ его литературная карьера, можно сказать, и окон
чилась. Волею судебъ онъ долженъ былъ весною 1862 года 
отправиться въ Уральскъ, где на новыхъ выборахъ членовъ 
присутствен войсковой канцелярш его выбрали въ ассесо- 
ры **). Получивъ оффищальное приглашение явиться къ но
вой должности, Железновъ сильно колебался: ему не хоте
лось разстаться съ Москвоой, где онъ получилъ свое литера
турное крещ ете, въ которой ему представлялась полная 
возможность заниматься любимыми деломъ. Онъ мечтали 
постоянно о скромной жизни литературнаго труженика въ 
Mipe духовныхъ интерееовъ и совсемъ не прельщался 
ролью административнаго деятеля.

На проводахъ, по словами О. Л. Аничхина, онъ плакали 
какъ ребенокъ, прощаясь съ своими друзьями и какъ бы 
предчувствуя свой трагическш конецъ. Единственное уте
ш ете онъ находили въ мысли, что черезъ три урочныхъ го

*) См. сочувственную статью объ этой стороне деятельности Столыпина 
М. К. Курилпна (въ „Журнале для воспит.“ 1859 года, т. V, отд. П, стр. 
81— 82), человека по убеждешямъ свопмъ изъ другого лагеря.

**) Членъ присутств!я, принимающий на ряду съ советниками учасйе въ 
обсужденш всехъ делъ. Формальное отлпчйе отъ советника въ томъ, что ассе- 
соръ подписываетъ только исполненный по журналу бумаги.
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да ассеоорской службы онъ выйдетъ въ отставку и опять 
пргЬдетъ въ Москву, но уже навсегда.

Но не суждено было осуществить Железнову своихъ за- 
вйтпыхъ мечтатй: онъ палъ жертвою осложнившихся обсто- 
ятельствъ въ жизни казачьей общины и столкновешя на 
почве общественныхъ казачьихъ интересовъ съ властью на- 
казнаго атамана...

Ш.

Выборы Железнова въ ассесоры и отъйздъ изъ Москвы.— Деятельность 1оасафа 
Игнатьевича въ войсковой канцелярш— Столкновеше съ атаманомъ.— Отноше- 
Hie къ Жел'Ьзнову казаковъ и роль, какую онъ игралъ среди нихъ.-—Вопросъ 
о „Бухарской" стороне и Железновъ.— Командировка на севрюжье рыболов
ство.—Поейщете рубежа наказнымъ атаманомъ.— В^рноподданническш адресъ 
1863 года.— Отношеше рыболововъ къ Железнову.— Сд£дств1е о безпорядкахъ на 
севрюжьемъ рыболовстве.— Пазначеше Железнова въ полкъ не въ очередь.—  
Признаки помешательства.— Самоубшство.— Похороны.— Памятникъ Железнову.

Выборъ Железнова въ ассесоры войсковой канцелярш 
доказываете, что Желйзновъ пользовался на родине значи
тельной популярностью, хотя уже лйтъ 9 жилъ вхгЬ ея 
предйловъ. Надо заметить здесь, что со времени атаман
ства А. Д. Столыпина выборъ членовъ п р и су тстя  de facto 
былъ в ы б о р о м ъ ,  а не пустою формальностью, которая 
служила целями и планами атамана. Обыкновенно, раньше 
Столыпина, кандидаты въ войсковую канцелярш намеча
лись атаманомъ еще до выборовъ: эти послйдше такъ и ста
вились, чтобы были избраны указанный атаманомъ лично
сти. Столыпинъ даль выборами болйе простора, и благодаря 
этому въ члены присутств1я начали попадать люди молодые, 
съ новыми идеями, вполне гуманнаго и просвещеннаго на
правления. Несомненно, выбору этихъ лицъ способствовало 
обстоятельство, что сами атаманъ, человеки „новаго царст-

г
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вовашя", шелъ впереди веЬхъ нововведений, внося въ жизнь 
уральскаго общества освежающей духи реформъ Алексан
дра П; новый атамань энергично повели дело управлетя 
войскомъ по новому пути, выдвинулъ впередъ всё молодыя, 
талантливыя личности, давъ имъ возможность трудиться и 
горячо и честно на общественной ниве. Въ этомъ несомнен
ная заслуга А. Д. Столыпина, въ этомъ кроется та симпа- 
и я  къ нему и то особенно любовное отношеше, съ которыми 
вспоминаютъ и самого атамана, и его время все современ
ники, позабывъ совсемъ о некоторыхъ его ошибкахъ.

Выборы членовъ въ войсковую канцелярно весною 1862 
г. —  вследст1пе замечательнаго подбора даровитыхъ лич
ностей, а еще более вследств1е выдержаннаго этими чле
нами столкновешя съ наказнымъ атаманомъ, о чемъ вкрат
це придется сказать несколько слови ниже —- составили, 
можно сказать, эпоху въ летописяхъ деятельности войско
вой канцелярии

„Молодая" пари я, которой симпатизировали самъ ата
мань, выбрала своими представителями въ канцелярйо: въ 
советники М. К, Курилина *) и въ асоесоры I. И. Ж елезно
ва. Надо сказать здесь, что, хотя „молодая" парыя и выбра
ла I. И. Ж елезнова своими пред ставите л  емъ наряду съ 
Курилинымъ, однако, между убеждешями Ж елезнова и 
этой „молодой" парией, главою которой считался М. К. Ку- 
рилинъ, къ которой принадлежали вообще цветъ тогдаш
ней интеллигентной молодежи-— А. Ф. Акутинъ, И. А. Аку- 
тинъ и другте, была громадная разница. Общаго у  нихъ 
было только то, что какъ представители „молодой" пар- 
тш, такъ и Железновъ были вполне честнаго, гуман- 
наго направлетя, какъ те , такъ и другой стремились 
принести посильную помощь народу и т. п. Но убеяеде-

*) Меркурш Кузьмычъ Курилинъ, „шестидесятник*11 по убЬждешямъ и 
воепптанш, был* очень крупным* общественным* деятелем*. Умеръ въ 
1890 г., завещав* все свое имущество на нужды войсковых* народных* 
пшолъ. По его жедашю похоронен* рядом* съ I. И. Железновым*. См. не- 
корлогъ его въ Уральск. Войск. ВЬд. 1890 г. № 6.



Друзья и соратники I. И. ЖелЬзнова:

МЕРКУРШ КУЗЬМИЧЪ КУРИЛИНЪ .

t  1890.
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шя ихъ расходились кореннымъ образомъ по самымъ су- 
щественнымъ вопросамъ. Какъ тшшчиый представитель ка
зачества, Жел'Ьзновъ былъ по взглядамъ на государство 
нееомн'Ьннымъ консерваторомъ и монархистомъ, чего дале
ко нельзя сказать про представителей „молодой" партш, 
горячихъ поклонниковъ направлешя „Современника". Рас
ходилась эта „молодежь" съ Жел'Ьзновымъ и по взгляду 
на казачество: Желйзновъ и въ этомъ отпошеши, какъ 
истый казакъ, „казакъ до безобразия", какъ выражалась 
про него молодежь, действительно не допускалъ ни малей
шей уступки изъ требованш простаго казачества, идеаломъ 
котораго было старинное вечевое устройство, полная неза
висимость и возможно широкое самоуправлете общины; въ 
этомъ отиошети во взглядахъ Железнова очень много об- 
щаго съ Щаповымъ, который именно по вопросу о роли го
сударства въ политической жизни Росс in, по вопросу объ 
автономныхъ общинахъ разошелся съ ред. „Современника". 
„Молодежь", наоборотъ, въ старине видела больше рутину, 
противъ которой следуетъ бороться; она до крайности 
увлекалась всеми новизнами конца 50-хъ и начала 60-хъ 
годовъ, жаждала новыхъ позпанш, новыхъ идей и стреми
лась если не осуществить ихъ на практике, то, по крайней 
мере, распространять эти идеи...

Приведу здесь одинъ фактъ, показывающей разницу въ 
ихъ направлении,— фактъ хотя пустяшный, но очень харак
терный. Увлекаясь идеей о распространешц потребитель- 
ныхъ обществъ и т. п., молодежь устроила свою лавку.. 
О намеренш открыть ее писалъ въ начале 1860 г. Ж елез
нову И. А. Акутинъ. Въ ответъ на это Железновъ писалъ 
следующее:

„Въ иисьм’Ь ко Mirb ты, кажется, говорплъ, что съ Ал. Ф. Ак. хотите 
открыть лавку съ г а л а н т е р е й н ы м ъ  товаромъ... Открыть лавку —  
мысль прекрасная, но не галантерейную. На этомъ далеко не выйдете... Мой 
совйтъ завести лавку съ товарами н р о с т ы м н, необходимыми для нашего 
народа, какъ-то: н р я ;к а, в е р е в к и ,  р у к а в п ц ы ,  в а р е г и ,  п е ш н и ,  
б а г р ы ,  с м о л а ,  д е г о т ь ,  в а р ъ ,  —  словомъ, открыть депо, непременно

*
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д е п о ,  чтобы в с е г о ,  непременно в с е г о ,  что нужно казакамъ, было 
в д о в о л ь .  Это первЬйшее у слеше; если же заведете лавочку, въ которой, 
наприм'Ьръ, варъ будетъ, а дегтю не будетъ, въ такомъ случай результата бу- 
детъ тота же, что н ота галантерейной лавки.— Не забывайте этого. Депо, 
депо! п в с е г о ,  всего, всего вдоволь! —  вещей нужный, для рыболовства. 
Сбыта будетъ большой. Капиталъ вашъ можетъ 2— 3 раза въ годъ обращаться. 
25%  будете получать, и все-таки у  васъ будутъ охотнйе покупать, потому что 
обыкновенные торговцы дерутъ 100 на 100, а подчасъ и больше. —  Поду
майте объ этомъ. А г а л а н т е р е й н ы м ъ  п р о м ы с л о м ъ  н е  п р о 
к о р м и т е с ь .  Пустяки задумали, не въ обиду будь вамъ сказано!“

—  Неправда ли, какая разница даже въ мелочахъ, въ точ- 
кахъ отправлетя молодежи и Железнова?

Одни, увлекаясь моднымъ течетемъ, не идутъ далее 
этого увлечешя: открывая лавочку, они не думаютъ приспо
собить ее къ нуждамъ простыхъ казаковъ, народа,— имъ 
важно было только применить на практике идею потреби- 
тельнаго общества.

Другой и въ этой затее указываетъ на возможность, 
выполняя принципъ, сделать полезное и казаками, о кото- 
рыхъ нигде и ни при какихъ обстоятельствахъ онъ не 
забываетъ.

Но какъ ни расходилась молодежь съ Железновыми во 
взглядахъ на различныя вещи, она несомненно чувство
вала большую солидарность взглядовъ Ж елезнова со взгля
дами казаковъ, чувствовала, что по отношеипо улучшешя 
казачьяго быта взглядъ Ж елезнова самый з д о р о в ы й  п 
р е а л ь н ы й ,  что онъ, одними словомъ, ближе поиимаетъ 
интересы и нужды этого казачества; а потому ийти ничего 
удивительнаго, что она выбрала на ряду съ Курилинымъ 
Ж елезнова, не обращая вниманья на прпнцшйальное рас- 
хождеше ихъ убежденш по вопросами общими.

Уже изъ того, что сказано было въ предыдущей главе 
о настроенш, въ какомъ уехали  Железновъ изъ Москвы 
и какъ относился къ новому назначетю, можно видеть, что 
Железновъ не придавали особеннаго значешя своему вы
ступ лен iio въ роли „народнаго судьи", и первое время по 
вступлети  въ отправлеше обязанностей ассесора Ж елез-
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новъ после занятий часто ходили на охоту и вообще не уг
лублялся въ канцелярсгая дела, только добросовестно ис
полняя вое, что требуется отъ ассесора.

Но уже съ половины перваго года вступлешя въ члены 
присутсттая канцелярш Железнову пришлось заняться ими 
„вплотную" и выступить въ качестве защитника казачьихъ 
интересовъ. Объяснешя въ резкой перемене его взгляда на 
свою ассесорскую деятельность надо искать очевидно въ той 
важности дела, которое затеялось на его глазахъ и которое 
задевало самые существенные интересы экономическаго быта 
казаковъ.

Будучи до мозга костей „казакомъ" по своимъ взгля
дами на экономическую жизнь казачества, проникнутый 
интересами этого казачества, которое они съ такою любовью 
воспроизвели въ своихъ художественныхъ картинахъ, Же- 
лезновъ неминуемо долженъ были взяться за дело, которое 
задевало интересы казачества, и къ которому онъ, въ каче
стве выборнаго представителя учреж детя, ведающаго все 
экономическая войсковыя дела— войсковой канцелярии,— 
долженъ были иметь близкое отношеше.

д е л о  лее это состояло въ следующемъ. Еще въ конце 
атаманства Столыпина отъ оренбургскаго генералъ-губер- 
натора Безака было предписаше прислать свое м н ете  
по делу о разграничен^ земель между казаками и кирги
зами на зауральской, „Бухарской" стороне; въ предпи- 
санш этомъ сообщалось, чо „комитета министровъ, раз- 
смотревъ Всеподданнейшш отчета по управлению Орен
бургскими краемъ, между прочими п о л о ж и л и :  пору
чить ему, генералъ-губернатору, принять неотлагательно 
нужныя меры для разбора поземельныхъ споровъ между 
Уральскими казаками и киргизами Малой Орды съ теми, 
чтобы впредь до окончатя означеннаго разбора киргизы 
отнюдь не подвергались какими-либо притеснетямъ со 
стороны Уральскихъ казаковъ". Въ заключете сообща
лось, что это положете комитета министровъ утверждено 
Высочайше. Столипынъ отозвался, что онъ не можетъ дать
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своего мнйшя по этому дйлу, потому что онъ сменяется, 
и уйхалъ Петербургъ. Въ тотъ же день и. д. наказн. 
атам. Дандевиль пшпетъ генералъ-губернатору, что онъ, 
едва вступивъ въ юомандоваше войскомъ, не можетъ ни
чего сказать по этому вопросу, а скажетъ впоследствии, 
ознакомившись съ бытомъ народа и его нуждами. А 20 
ноля Дандевиль писалъ Безаку свое предположете *) 
о томъ, какимъ образомъ можно размежевать лйвый берегъ 
Урала между казаками и киргизами; вмйстй съ этимъ онъ 
указывалъ и на принщлнъ, который долженъ лечь въ ос
нову размежевашя: отъ Мухрановскаго форпоста (самое 
северное изъ поселений Уральскихъ казаковъ по р. Уралу) 
по лйвобережнымъ лугамъ провести параллельную Уралу 
линпо: что къ Уралу, то-де казачье, а что къ „увалу" (къ 
кряжу) по направлению въ степь, то киргизское; при этомъ 
надйлить-де лугами казаковъ и киргизовъ слйдуетъ по 
мйрй нужды и истинной потребности тйхъ и другихъ. 
Д ля размежевашя предполагалось учредить комиссию: изъ 
членовъ отъ войсковой канцелярии и отъ областнаго пра
вления, депутата отъ казаковъ и киргизовъ, чиновника отъ 
генералъ-губернатора и одного изъ членовъ комитета по 
составление проекта положения объ Уральскомъ войскй; 
предсйдателемъ ея наказный атаманъ. Комиссия на каждую 
отмежеванную местность должна составлять протоколы съ 
обозначешемъ, что казачье и что киргизское, и временная 
граница впредь до Высочайшаго утверждения должна быть 
принята и соблюдаема казаками.

Все это д'Ьло велось въ атаманской канцелярии съ стро- 
гимъ соблюдешемъ канцелярской тайны, причемъ войско
вая каицеляр1я, до которой всего ближе это дйло касалось, 
которая ведала вей дйла по войсковому хозяйству и въ 
которой наказный атаманъ предсйдательствовалъ, была со
вершенно устранена отъ этого дйла, и члены ея даже не 
знали о существовании какихъ-либо распоряжений по столь

) Рапортъ отъ 20 ш ля № 1726.
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важному вопросу. Частнымъ образомъ Железнову все-такп 
удалось открыть эту канцелярскую тайну, и онъ немедлен
но передалъ обо всемъ еобратьямъ по присутствие. Все 
были поражены до крайности и возмутились до глубины 
души. Но сделать ничего не могли, порушивши только ме
жду собою, что если кто изъ нихъ будетъ назначенъ чле- 
номъ комисеш, то не подпишетъ ни одного протокола, пи 
одного постановлешя, клонящагося къ отнятие хотя части 
луговъ, которые казаки прибрели своею кровыо и кото
рыми владгЬютъ безспорно более 200 лйтъ. Разъ тайна по ■ 
такому важному для всЬхъ казаковъ Д’Ьлу была открыта, 
вскоре и среди казаковъ начались по этому поводу толки.
Въ первыхъ числахъ сентября' (1862 года) генералъ-губер-• 
наторъ возвращался черезъ войско изъ Ново-Петровекаго 
укр^п летя , выйхалъ съ Волги на Узени, затймъ на Мер- 
геневъ и въ Уральскъ. Мйстахъ въ двухъ, трехъ на пути 
отъ Мергенева къ Уральску и въ самомъ Уральске казаки 
приступали къ Безаку толпами, прося не обижать ихъ при 
размежеванш съ киргизами. Въ Уральске на обеде Безакъ 
держалъ речь къ офицерамъ по поводу вопроса о Бухар
ской стороне въ томъ смысле, что казаки для него дороже 
киргизовъ, что онъ ихъ не обидитъ; но что Высочайшее по
велите во всякомъ случай нужно выполнить и пр. въ томъ 
же духе *). , , ,

Теперь ни для кого не было тайной, что оренбургский 
генералъ-губернаторъ предполагаетъ привести въ исполне- 
т е  размежевате „Бухарской" (зауральской) стороны съ 
киргизами, въ явный ущербъ и положительное разорете 
казаковъ, владйвшихъ ею безспорно. Казаки пришли въ 
сильное безпокойство. Старики „старожилые" съехались ото
всюду въ Уральскъ и ходили совещаться преимущественно 
къ Железнову, какъ быть въ такомъ несчастномъ для нихъ 
случае и что делать. Сначала старики ходили къ Ж елез-

*) Высочайшее повелите, между прочпмъ, узаконило только „приняйе 
мЬръ къ разбору ссоръ“ , а о размежеванш въ немъ не упоминается.
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нову тайно, по ночамъ, но Желйзновъ посовйтовалъ имъ 
являться къ нему открыто и ни въ какомъ случай самимъ 
однимъ, безъ учасп я чиновниковъ, не приниматься за дйло; 
сообща съ стариками былъ выработанъ планъ дййствш; 
Желйзновъ самъ излагаетъ его въ подробностяхъ въ письмй 
къ Е. М. Матвееву *), къ которому обращается за совй- 
томъ, какъ поступить въ данномъ случай и одновременно 
отъ себя указываетъ, что слйдуетъ предпринять въ этихъ 
видахъ и Матвйеву, имйвшему довольно большой вйсъ въ 
управленш иррегулярныхъ войскъ **). •

„Данте отв'Ьтъ, подайте совФтъ! —  ппшетъ ЖелФзновъ; —  а между тЬмъ 
.долгомъ считаю сообщить вамъ, что пародъ нашъ сильно озадаченъ, сильно 
встревоженъ, готовь пдтп въ протестъ и —  нЬтъ сомнФшя —  пойдетъ. Зава
рится пожалуй каша. Надо отвратить. Подумайте объ этомъ и примите м’Ьры 
къ дредотвращенш непрштностей. Склоните членовъ управлешя иррегуляр
ныхъ войскъ на сторону казаковъ: это святой долгъ ихъ, какъ въ отпошенш 
къ казакамъ, такъ и въ отношении къ правительству. ■

„ЗдФсь предполагаюгь составить поголовную подписку, выбрать депута- 
товъ и съ челобитной отъ лица всего войска послать въ Петербургъ къ 
Государю...

„Въ челобитной нужно будетъ сжато, по ясно высказать историческое 
и юридическое право казаковъ на Бухарскую сторону, нужно будетъ вы
ставить цифру казенныхъ повппостей (до 100 руб. съ казака) и сопоставить 
ей цифру повинностей кпргизовъ (по 1%  руб. въ годъ съ ды му)... Н астоя
щей программы челобитной еще пока нФтъ, но главный тонъ ея —  нужды ка
заковъ, ихъ историческое право, вфрноподданнпческая преданность Госу
дарю п, наконецъ, надежда на Его мплосерд1е... Программу челобитной хо- 
тЬлъ писать я, но безъ вашего совета и руководства не дерзаю... Касательно 
челобитной, въ глав! народа безъ сомнФшя должны стать и офицеры... 
ИмЬйте это въ виду.

„Минуя народной челобитной, я думаю составить записку въ такомъ 
родй (дал’Ье пдетъ подробное изложеше плана записки: сначала документаль
ный доказательства на право владфшя, затФмъ разобрать вопросъ, насколько

*) Депутатъ отъ казачьято войска въ „Комитет!; казачьихъ войскъ11 
при Главпомъ Управленш иррегулярныхъ войскъ.

**) Письмо это найдено въ рукописяхъ покойнаго I. И. ЖелЪвнова; 
оно озаглавлено: „Письмо Уральца къ Уральцу же въ Петербургъ11. Исторйо 
всего этого дфла я излагаю, придерживаясь текста письма.
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необходимы луга для киргпзовъ п для казаковъ, наконедъ, ЖслЬзновъ имФлъ 
въ виду коснуться и н р а в с т в е н н о й  стороны воцроса, съ указашемъ 
на дурныя последствм, могулця возникнуть по этому поводу, какъ п было 
напрпм. съ Кочкинымъ пиромъ п т. п .)...

„Убе ж дете Уральскаго казака, что Бухарская сторона по кряжъ есть 
неотъемлемая собственность, это уб'Ьждете вошло въ кровь и плоть казака. 
Отнимать у казака. Бухарскую сторону —  тоже, что душу съ тйломъ раз
лучать. Учугъ, паемка и Бухарская сторона —  это т а т я  н’Ьжпыя 
три струнки, дотрогиваться до которыхъ весьма неблагоразумно. Только или 
близоруые, пли враги ' иароднаго спокойстжя п благосостоятя могутъ р е
шиться на такое рискованное дело... Однимъ словомъ, не какъ обыватель 
•казакъ, дорожапай угодьями, а какъ чслов'Ькъ-граждапппъ, предвпдящш по 
своему поняию несчастный псходъ рискованнаго дела..., я нам'йрснъ напи
сать разсуждеше по этому делу и подать правительству...

„Прошу васъ дать советъ... Набросанный мною эскпзъ записки или раз- 
суясдетя о Бухарской сторонЬ не прпнпмайте за  непременный и неизменя
емый. Онъ вышелъ изъ головы моей въ минуту увлечешя. Г ол о в а моя, мож
но сказать, б у к в а л ь н о  к р у ж и т е  я... Вотъ что ещ е: въ предположены 
атамана Д. о разделе лутовъ встречается слово: „волнеше народное11. За
метно и Б., и Д. * ) опасаются. Въ прошломъ году все пушки... еодныя отобра
ны отъ насъ и переданы въ баталшнъ, что распо.тоженъ въ нашемъ городе... 
Наконецъ, есть слухи: хотятъ изъ Ново-Петровскаго укрЬплетя взять солдатъ 
п весь баталшнъ стянуть въ Уральскъ... Ну, не грустно ли это? У парода 
нашего и въ мысляхъ нетъ волнешя въ смысле бунта. Народъ только хочетъ 
заявить Царю, чтобы не отнимали Бухарскую сторону... Мы, офицеры, дол
жны стать въ главе народа и повестп это дФло честно и разумно, т. е. по
вести дело такъ, чтобы никто з у б о м  ъ н е  н а т я н у л ъ  бунта! Это паша 
святая обязанность, это долтъ нашъ передъ народомъ и передъ правитель- 
ствомъ!“ ... Далее онъ спрашпваетъ, когда подавать челобитную, до начала 
действш комиссш пли после, сообщаетъ, что „ с т а р и к  и-з и п у н н и к и  по- 
лагаютъ подать по пачатш действш комиссш, но къ челобптпой приготовиться 
заранее, зимой; составить по этому поводу приговоръ отъ лица всего войска 
и подписаться къ нему всФмъ до единаго".

Въ заключение Жел'Ьзновъ опять проептъ Матвеева при
нять въ этомъ д'Ьл'Ь учаейе и взять на себя трудъ наметить 
программу челобитной и приговора съ своей стороны.

Я намеренно остановился подробно на этомъ письме, 
потому что оно действительно написано „подъ влёятемъ 
минуты", какъ пишетъ самъ Желйзновъ, и, какъ всякое 
подобное выражеше мыслей, отлично характсризуетъ ав

*) Д.— Дандевиль, атаманъ; Б.— Безакъ, оренб. генералъ-губернаторъ.
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тора. Железновъ очевидно вошелъ въ роль, дотоле ему 
незнакомую, роль защитника народныхъ интересовъ не въ 
литературе, а въ живой действительности, и эта роль въ 
концй концовъ сгубила его... Письмо это,—какъ отчасти 
видно изъ самаго -заглавья его, а также изъ того, что въ 
рукописи къ нему приложены „поясненья" разныхъ тер- 
миновъ, употребляемыхъ въ немъ и незнакомыхъ не-каза- 
камъ,—по-видимому, Железновъ имели въ виду опубли
ковать, быть можетъ, немного изменивши его... И. Н. 0. 
Савичевъ разсказываетъ, что Железновъ ужасно досадо- 
валъ, что у насъ нетъ свободной прессы, въ которой можно 
было бы все выяснить и такимъ путемъ легко прекратить 
могущее произойти несчастье... Вообще, какъ видно пзъ 
письма и какъ разсказывалъ Н. 0. Савичевъ,— съ этого вре
мени Железновъ былъ постоянно въ сильномъ напряжети: 
не досыпалъ ночей, занимался до упаду и, беседуя съ тол
пами казаковъ, къ нему приходившихъ, успокаивали ихъ 
и советовалъ держаться въ это-мъ д еле  строго-законной 
почвы, предоставивши все дело имъ, выборными ими судь
ями. Благодаря тому, что I. И. Железновъ пользовался у 
казаковъ редкой симпаыей и авторитетомъ, народъ пове
рили ему, успокоился и разъехался по домами, обратив
шись къ своему хозяйству.

Между теми со бытья быстро шли впереди, и къ осени 
отношенья между атаманомъ и канцеляр1ей изъ-за земель- 
наго вопроса осложнились до невозможности. Почти вследъ 
за уезжающими изъ Уральска генералъ-губернаторомъ по
летело въ Оренбургъ представленье и. д. наказнаго атамана 
относительно размежеванья Илецкихъ казаковъ съ Ураль
скими, что вызвано было—говорится въ рапорте—неодно
кратными заявленьями со стороны Илецкихъ казаковъ и 
постоянными ссорами ихъ съ соседями—Уральскими ка
заками. Атаманъ просили разрешенья, впредь до оконча- 
тельнаго решенья вопроса, провести временную границу, 
причемъ уже въ самомъ представленш указывалось на то,
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что Илецгае казаки обижены, и имъ слгЬдуетъ отрезать из
вестную часть луговъ *).

Получивъ въ октябре месяце разреш ете провести эту 
временную границу, онъ внезапно вьгбхалъ изъ Уральска 
съ топографомъ и, вызвавъ депутатовъ казаковъ отъ Ураль- 
скихъ станицъ, смежныхъ съ Илецкими, и отъ Илецкихъ 
станицъ,—провелъ временную границу, „замежевавъ" въ 
пользовате Илецкихъ казаковъ значительную часть луговъ, 
которыми до того пользовались жители собственно Ураль- 
скихъ станицъ. Совершивъ это дело, Д. вернулся въ 
Уральскъ, не сообщивши даже, въ качестве председателя при 
сутствтя войсковой канцелярш, членамъ ея о небывалой 
дотоле границе. Вследъ за атаманомъ явилась въ Ураль
скъ депутащя отъ поселковъ смежныхъ съ Илецкими да
чами Уральскихъ станицъ въ войсковую канцелярш для 
выяснешя вопроса, по какому случаю они „замежеваны1* 
(т.-е. обижены землею), и есть ли на то Высочайшее по
ведете. Выслушавъ заявлете этой депутацш и отобравъ 
показашя, члены объявили депутатамъ, что сами по этому 
вопросу ничего не знаютъ и спросятъ сначала атамана. 
Вследств1е этого заявленья войсковая канцелярия сделала 
постановлете препроводить показашя казаковъ къ наказ
ному'- атаману и почтительнейше просить разъяснетя, „по 
чьему повеленпо открыта комисшя и на основанш какихъ 
данныхъ комиссия замежевала въ дачи Илецкихъ казаковъ 
луга и пашнп, принадлежащие Уральскимъ казакамъ**.

Рапортъ по этому предмету войсковой канцелярш къ 
атаману послужилъ поводомъ къ жестокому между ними 
препирательству. Результатомъ его было, во-первыхъ, то, 
что депутаты были арестованы и вдобавокъ, уже по расгго- 
ряжеппо полицеймейстера, ихъ заставили сбивать кочкп 
противъ атаманскаго дома. Самой канцелярш атаманъ сдй-

*) Современшпга, невидимому, не безъ основашя, предполагали, что это
было н’Ьчто въ род’Ь дипломатической уловки, для того чтобы узнать, какъ 
примутъ казаки это маленькое дЬльце, чтобы безопасно приступить къ боль
шему д4лу съ Бухарской стороной.
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лалъ замгЬчаше, указывая между прочими, на то, что „по
добное отношете ея къ атаману, своему председателю, п 
самый фактъ принятая якобы жалобы на него можетъ все
лить въ казакахъ вредныя понятая, могупця нарушить са- 
мыя основанья служебнаго порядка". Угрожая члепамъ за 
ихъ quasi-противозаконныя д б я т я , усмотренный въ томъ, 
что они сделали постановление безъ его согласия и позво
лили ему, назначенному Высочайшей властью, делать не
что вроде залросовъ,—Дандевиль „на первый разъ дЬла- 
етъ членамъ строгое внушеше, снисходя къ ихъ малому 
знакомству съ. делопроизводствомъ, и советуетъ впредь 
строже обдумывать свои действия".

Одновременно съ этимъ онъ отдалъ приказъ объ уволь- 
ненш отъ должности секретаря канцелярш К. Ф. Логи
нова *) „за уклонеше, какъ сказано въ приказе по войску, 
отъ своей обязанности и неисполнете данныхъ ему при- 
казатй". Войсковая канцсляр1я не замедлила дать на за
мечанья, сделанным атаманомъ, довольно вешай ответь, 
а также затеяла целую переписку по поводу увольнения 
Логинова изъ секретарей. Между темъ, странный арестъ 
депутацш съ его оскорбительной обстановкой быстро сде
лался известнымъ по всему войску. Казаки верхней дистан- 
цш послали еще новую депутацш узнать о судьбе своихъ 
первыхъ депутатовъ и заявить, что те не виноваты, а если 
виновато, такъ целое общество. Новые депутаты явились въ 
npncyTCTBie въ пятницу по выходе оттуда председателя; 
имъ велено было придти на другой день. Но председатель 
на другой день не пришелъ: уступая настоятельными прось
бами казаковъ, члены послали попросить атамана въ при- 
сутств1е, для чего отправился къ нему Железновъ. Ата
мань сказали посланному, чтобы казаки явились къ нему

*) Константинъ Факеевичъ Логинов!, ( f  1904) впослйдствш былъ выбор- 
нымъ совйтникомъ Хозяйственнаго Правлешя. Изъ-за стойкости характера у 
него вышедъ конфликт!, съ другиыъ наказнымъ атаманомъ— кн. Гр. С. Голицы- 
нымъ, который въ связи съ этимъ добился Высоч. отмйпы положешя о вы- 
борпыхъ совйтнпкахъ. См. его некролотъ въ „Ур. ВЬд.“ 1904 г., № 37.
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лично, а на последовавшей зат'Ьмъ отъ Железнова докладъ, 
что казаки пришли не къ нему одному, но въ присутств1е 
войсковой канцелярии, отозвался, что „сегодня суббота— 
день неприсутственный, и онъ въ присутств1е не пойдетъ", 
на что Железновъ зам’Ьтилъ, что „не челов'Ькъ для суб
боты, а суббота для человека". Но атаманъ такъ и не по- 
шелъ. Въ виду этого канцеляр1я занесла все это въ поста- 
новлеше, отобрала отъ казаковъ показашя и отпустила ихъ 
къ домамъ. Всл'Ьдъ засимъ и. д. прокурора, есаулъ П. В. 
Мартыновъ *), сд'Ьлалъ по своей обязанности донесете ми
нистру юстицш о допущенныхъ наказнымъ атаманомъ несо- 
образныхъ съ законами дгЬйств]яхъ по Д’Ьлу о размежеван] и 
земель по р. Иртеку, препроводивъ кошю съ этого доне- 
сешя генералъ-губернатору. Этотъ посл'Ьднш сд'Ьлалъ за- 
просъ атаману. Что отвгЬчалъ Дандевиль, неизвестно; из
вестно только, что еще за несколько дней до этого онъ бы
стро уйхалъ въ Оренбурга.

Вся эта истор1я, въ которой Железновъ принималъ самое 
деятельное учаспе, была перенесена на обсуждеше выс- 
шихъ властей и кончилась уже много позднее (въ конце 
мая 1863 года) темъ, что отъ лица военнаго министра 
атаману было сделано замечаше за допущенный имъ 
неправильный действуя, съ подтвержденёемъ на будущее 
время не выходить изъ пределовъ предоставленной зако- 
номъ власти, советнику К. Ф. Бизянову и асе. Железнову 
сделанъ выговоръ, советника Курилина устранили отъ дол
жности, а и. д. прокурора П. В. Мартынова откомандиро
вали въ паказаше къ Оренбургскому казачьему войску для 
несешя службы.

Дело относительно Бухарской стороны находилось въ 
высшихъ сферахъ, и о судьбе его ничего не было изве
стно. Матвеевъ, которому Железновъ писалъ объ этомъ

*) Патрикш Васильевич! Мартыновъ ( f  1899) впос.тЬдствш былъ въ 
течете многих! лЬтъ депутатом! отъ Уральскаго войска въ „Комитет^ казачь
их! войскъ“ .
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деле, далъ ответь очень уклончивый и довольно холодно 
отнесся къ затеями, изложенными въ письме Железнова, 
советуя лучше примириться съ Д., указывая на то, что 
онъ очень хороши! челов'Ькъ, что только гордость и само- 
любхе со стороны членовъ служать тормазомъ всему дйлу 
и т. п. Железновъ, разочаровавшись въ Матвееве, отве
чали, что д'Ьло не въ личности Дандевиля, а въ его действ i- 
яхъ, противныхъ интересамъ казачества, что помириться не 
представляется никакой возможности, такъ что советы его не 
идутъ къ делу...

Увлеченный общественными делами, Железновъ за все 
время пребывания въ Уральске очень мало писалъ для пе
чати: написано имъ въ это время несколько „Сказанш Ураль- 
скихъ казаковъ" (они помечены февралемъ 1863 года), 
затемъ 20 марта 1863 г., передъ отъездомъ на рыболов
ство, онъ послалъ еще какое-то „Сказаше Уральскихъ ка
заковъ" въ редакцио „Время", съ просьбою напечатать,— 
это было его последними произведешемъ для печати. Что 
это за сказаше, не известно: въ рукописяхъ черновика его 
не осталось, а напечатано оно, невидимому, не было.

Обострившаяся въ конце 1862 г. отношешя между ата- 
маномъ и членами войсковой канцелярии после того какь 
все дело было передано на разсмотреше высшпхъ вла
стей, стали сдержаннее, и когда, весною 1863 года, со
ветники Курилинъ и ассесоръ Железновъ были назначены 
атаманами рыболовствъ—первый курхайскаго, второй— сев- 
рюжьяго, ни одинъ изъ нихъ п не подумали заподозрить 
въ этомъ назначенш что либо особенное, нечто въ род!’, 
ловушки для нихъ обоихъ *).

Дело въ томи, что атаманы рыболовствъ, по заведен-

*) Обычно назначешя атаманами рыболовствъ считалпсь большой на
градой, такъ какъ за одно такое рыболовство офицеры пршбрйтадп отъ 5 до 
10 тыс. руб.



Друзья и соратники I. И. Ж елезнова:

ПАТРИК1Й ВАСИЛЬЕВИЧЪ МАРТЫНОВЪ.

t 1899.



ному обычаю *), вместо вознаграждетя за трудъ пользо
вались правомъ пускать въ свою пользу „плавки", т.-е. еже
дневно извЬстнымъ числомъ плавныхъ сетей казаки ловили 
рыбу собственно въ ихъ пользу. ВсЬмъ и каждому изве
стно было, что казаки изъ уваж етя  къ атаману рыболов
ства, а иногда чтобы задобрить его съ корыстными целями, 
давали атаману „плавковъ" больше, чемъ полагается; кро
ме того въ рыболовствахъ, особенно севрюжьемъ, всегда мо
лено отыскать несоблюдете инструкция, такъ какъ эта по
следняя всего не можетъ предусмотреть, и отклонешя отъ 
нея всегда возможны.

Итакъ, Железновъ былъ назпаченъ весною 1863 года 
атаманомъ севрюжьяго рыболовства. Назначетемъ этимъ 
онъ былъ очень доволенъ, такъ какъ, помимо матер1аль- 
наго обезлечешя, Железновъ имелъ въ виду изумить по
дробно рыболовство и описать его, а также собрать мате- 
pianu для будущихъ своихъ произведете. На пути I. И. 
не упускалъ ни одного случая, чтобы потолковать съ 
стариками, и везде къ нему собиралось много народу. За
езжали онъ больше къ казакамъ, а не въ казенный домъ. 
Когда кончали уже „харчевую" плавню (близъ Красно- 
ярскаго форпоста), на рубежъ заезжалъ наказный атаманъ 
Дандсвиль, но очень не надолго, обещая еще заехать на 
обратномъ пути изъ Гурьева. После отъезда атамана каза
ки собрались къ кибитке Железнова и жалели, что не ус
пели спросить атамана, что новаго онъ привезъ изъ Пе
тербурга по вопросу о размежеванш земель. Когда атаманъ 
на обратномъ пути действительно заехалъ на рубежъ, его 
уже ждали, и тотчасъ атаманскую кибитку окружила мас
са народу. Атаманъ поговорилъ съ казаками о рыболов
стве и вообще о хозяйственныхъ делахъ ихъ. Казаки по
благодарили его за заботливость о войсковыхъ интересахъ 
и спросили, что новаго привезъ атаманъ изъ Петербурга nG 
земельному вопросу.

—  ЫП —

) Порядок^ этотъ отм'Ьпенъ въ 1881 году.
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—  Ничего, ребята, не могъ сделать,— говорить атамань: 
— теперь ужъ дЬло не мое, а высшаго начальства.— „Ваше 
высокоблагородье, сделайте милость, заступитесь за насъ!" 
— гудитъ толпа.— Ничего не могу сдЬлать!— повторяетъ ата
мань.— Ж ел’Ьзновъ вдругъ и говорить: „Полковникъ, отка- 
яситесь отъ своего мвгЬтя!“— Дапдевилю сделалось какъ-то 
неловко, а казаки опять:— „Сделайте Божескую милость!" 
— Ж елая выйти изъ такого неловкаго положенья, Д. будто 
бы сказалъ:— Хорошо, я  откажусь отъ своего мн'Ьшя.— 
У’&халъ Д. очень недовольный *).

Первое время рыболовства, когда хлопотъ съ казаками 
было немного, Желйзновъ ведь аккуратно дневникъ. Оза- 
главилъ онъ его: „Мой бенефисъ", называя этимъ именемъ 
свое назначеше атаманомъ рыболовства. Въ дневнинЬ онъ 
описываетъ разные случаи въ дорогй,— какъ онъ въ одномъ 
мгЬстгЬ убилъ лебедя и долго не могъ успокоиться отъ му
чившей его совести, такъ какъ лебедь-самка своимъ жа
ло бнымъ крикомъ всю душу изъ него вытянула; разсказы- 
ваетъ о порядкахъ на рыболовства и объ отпошенш къ 
нимъ казаковъ, описываетъ очень картинно первый ударь 
на весенней плавнгЬ... Но этимъ онъ и закончилъ дневникъ: 
не до него ему уясе было; онъ больше бесйдовадъ съ каза-

*) Я  не могъ добиться отъ Фокина, бывшаю при Ж елезнове деньщи- 
комъ, со словъ которато я передаю обо всемъ этомъ, о какомъ-же это мнЬнш 
шла у атамана съ Желйзновымъ речь. Всего вероятнее р'Ьчь шла о заклю
чены, поданномъ атаманомъ по размежеванш  съ зауральскими киргизами. 
Само собою, ручаться за  точность разговора нельзя. Одно несомненно, что 
разговоръ по поводу земельнаго вопроса былъ, и что Железновъ товорилъ 
по этому поводу съ атаманомъ. Это я слышалъ не отъ одного Фокина. Но 
содержаше этого разговора передаютъ очень разнообразно, впрочемъ, всегда 
сходно въ томъ отиошешп, что везде Железновъ выступаетъ смелымъ за- 
щитнпкомъ казачьпхъ интересовъ. Вся эта псторш, бывшая на глазахъ гро
мадной толпы, передается изъ устъ въ уста и теперь превратилась въ 
„Предаше“ , и какъ всякое предайте пм§етъ не мало вар1антовъ. Въ про
тивоположность вышепрпведенпымъ словамъ атамана друпе разсказываютъ, 
что онъ подалъ надежду казакамъ, а Железновъ заметилъ ему: „Зачемъ, 
атамань, обнадеживать люден: вы и сами не знаете, какъ это дело ре- 
шится“ .
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ками, писать было некогда, да, должно быть, и не особенно
го удобно въ кибитке...

На рубеже, ниже Кандаурова, рыболовное войско про
изводило ловъ долго по обыкновению на одномъ месте. Же- 
л'Ьзновъ весьма часто бесЬдовалъ съ казаками: они сделали 
ему маленький стульчикъ со спинкой; на этомъ стульчике, 
въ кругу казаковъ, Жел'Ьзновъ любилъ беседовать со ста
риками, и въ воспомипаше объ этихъ щпятныхъ для него 
дняхъ онъ хот'Ьлъ отослать этотъ стульчикъ въ Москву, чтобы

Севрюжье рыболовство подъ г. Гурьевымъ, родиной I. И. ЖелЬзнова.

убрать его хорошенько и хранить на память. Во время же 
самаго рыболовства—казаковъ держалъ строго, „сплывать" 
не давалъ и наказывалъ, какъ это делается обыкновенно, 
лишешемъ права рыбачить известное время. Казаки разска- 
зываютъ: „дивное дело: не ругался онъ, не дрался, только 
скажетъ бывало: „стыдно братъ!",—и всетаки порядокъ былъ 
образцовый, все его слушались (сравн. его м н ете  о рыболов- 
ныхъ порядкахъ въ рецеизш на сочинете Данилевскаго и 
обычное м нете по этому поводу, что „коли не ругать, да

' Д
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не бить казаковп, они тебе  на шею сами сяд у тъ "). М ежду 
прочими, когда казаки  сплываютъ ниже положеннаго м еста, 
они всегда оправдываются тем п , что „си ла не беретъ, сно
сить; на водр-де— не на зем ле" и  т. и. Не доверяя  въ дан- 
номъ случай  казаками и  ж елая  на себе испытать насколько 
это верно, онъ сами „плавали" и  „подымали" сгЬть наряду 
си другими,— и у беди лся , что действительно очень трудно 
„подымать" и не всегда возможно поспеть выбрать сеть  во 
время, чтобы тебя не снесло ниж е рубеж а. Этотп фактп, 
м еж ду прочими, после послуж или ки обвинение ви безпо- 
рядкахи  на рыболовстве: атамани-де сами плавали, какой 
ж е поря доки можети быть. К и несчастно I. И. Ж елезнова 
си его атаманствомп на севрю жьемн рыболовстве совпала 
iic'ropin си верноподданническими адреоомн, составленными 
уральским и чиновничествомн вн годину адресови. Предпо 
лагалось представить его отъ всего войска си массой подпи
сей всйхи грамотныхи простыхи казаковп. Вп виду того, 
что главная масса казаковп ви это время находилась на 
севрю жьемн ры болвстве, начальники Гурьева городка, ки 
которому прислана была к о т я  си адреса, отправили ее вм е
с т е  си белы м и листами д ля  собраш я подписей ки атаману 
севрю жьяго рыболовства и  просили представить, по окон- 
чанщ  д й ла , наказному атам ану. Х отя ви адресе  не было 
ничего особеннаго, но казаки  на-отрезн  отказались дать по
головную подписку на белы хн  листахи: каки , дескать, мы 
будеми „давать р у к и " , сами не знаеми „подо что". Ж е л ез  ■ 
нови, каки  человеки  во всеми ви высш ей степени прямой и 
не терпяпцй компромиооови, не захотели  какими-нибудь пу
тям и вывернуться изи этого неловкаго полож еш я и прямо 
рапортовали (оти 28 а п р е л я  1863 г. № 33) наказному ата
ману:

„П о извЬщ енщ  Н ачальника Гурьева городка относптельно отобраш я под
писей къ адресу  Государю  И м ператору, я  сего чпсла собиралъ въ крутъ 
всйхъ казаковъ , ры боловствующ ихъ по У ралу ( а  пхъ ры бачптъ до 5 тыс. 
б у д а р ъ ), р азск азал ъ  пмъ, въ чемъ д'Ьло, п получплъ отъ нихъ сл’Ьдуюпий 
о тзы в ъ : „Служить Ц арю  п О течеству и положить за  нихъ жизнь свою  онп 
в сегда  были и есть готовы, но давать поголовную подписку счнтаютъ лишппмъ11.
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Такой же рапортъ онъ послалъ и въ войсковую канце- 
лярйо. Очень распространено м нете, что эта iiCTopin съ 
адресомъ послужила, главными образомъ, къ последующей 
опале по отнош-енпо къ Железнову, и это м н ете  высказано 
даже очень категорически въ печати *).

Но документальными данныхъ на это найти, конечно, 
очень трудно, и по всеми ьероятьямъ не это одно было при
чиной опалы. I •

Передъ концомъ рыболовства, когда войско поплыло уже 
къ Гурьеву, начальники средней дистанцш К. В. Бородинъ. - 
которому было поручено произвести следств1е по обвине 
нпо Железнова въ допущенш яко-бы безпорядковъ на рыбо
ловстве, потребовали, чтобы Железнови прислали къ нему 
въ Гурьевъ 8 казаковъ изъ рубежными. Казаки эти пред 
варительно пришли къ Железнову посоветоваться, зачемъ 
это ихъ зоветъ К. В. Бородинъ, что ими говорить ему и т. п. 
Железнови сказали: „говорите, что видели".— Искусный 
следователь заставили не подозревавшихъ ничего особен- 
наго казаковъ показать ему на допросе, что действительно 
бывали случаи, „сплывали сажени на 10 пониже кибитки: 
безъ этого- нельзя,— сами были атаманомъ, знаете"; заста
вили это показаше потвердить подписью. Казаки подписа
лись, пришли на рубежи и разсказывали, какъ было все 
дело. Надо заметить, что- вообще народи были вызванъ изи 
молодыми и малоопытныхъ. Узнавши обстоятельства дела 
и видя, что такое показаше мо-жетъ повредить Железнову, 
казаки начали бранить подписавшихся, называя ихъ измен
никами, „до-казателями" и до самаго последняго времени, 
приписывая самое самоубийство- Железнова этому следствие, 
не могли простить этого поступка, приведеннаго выше по- 
казашя, казаками его подписавшими.

После перваго допроса, следователь въ одинъ день по-

*) См. статью Авееова „Янцкая Общппа“ въ „Волжско-Камской газетЬ“ , 
1873 г. № 86 п ст. Г. И. Потапппа „Общпна область" въ „Жури, для Всйхъ" 
1901 г., № 4.

Д*
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сдалъ атаману севрюжьяго рыболовства 3 послашя, на ко
торый Жел'Ьзновъ отв’Ьчалъ следующее:

„Сегодня я получплъ отъ Вашего Высокоблагород1я трп отношешя. Цели 
и, смысла одного изъ нпхъ *) я не понимаю и потому оставляю безъ ответа. 
На друпя же честь им’Ью отозваться: третьяго дня спрошенные вами казаки 
(8  челов'Ькъ), торжественно, передъ народомъ, объявили мне, что Ваше Вы- 
сокоблагород1е, отбирая отъ нпхъ допросы, вымогали пмепно ташя показания, 
катя, вероятно, вамъ нужны, п то, что они, не отступая отъ пстпны, гово
рили, —  большею частью отвергали, —  и когда казаки не хотЬлп, вопреки 
совести, подписываться къ такпмъ показашямъ, вы принудили ихъ къ тому 
авторптетомъ власти. Не говоря о дурномъ впечатленш на народъ, такое за- 
явлеше, допрошенныхъ вамп казаковъ, заставляетъ меня покорнейше просить 
Ваше Высокоблагород1е принять на себя трудъ донести г. наказному атаману 
что я не могу допустить васъ быть изследователемъ пли розыскателемъ ка- 
кпхъ-то призрачныхъ безпорядковъ въ севрюжьемъ рыболовстве, которое, 
позвольте вамъ сказать, производилось въ безукорпзпенномъ порядке. Въ 
заключеше, прошу васъ уволить меня отъ всякихъ требовашй11.

Вм’ЬсгЬ съ этимъ онъ написалъ наказному атаману сле
дующее:

„Атамапъ! Изъ посылаемой при семъ копш съ ответа моего г. Бородину, 
Вы увидите, какой скандаль готовить этотъ усердный штабъ-офпцеръ. Не 
входя теперь нп въ каюя дальнейнпя объяснешя, позвольте просить Васъ, 
атаманъ, только объ одномъ: прекратить розыски, которые ничего, кроме 
скандала не могутъ принести, ибо действ1я мои чисты. Во вторнпкъ, когда 
отпущу войско въ море, я буду свободенъ отъ должности и пойду въ Уральскъ. 
По пр!йзде объяснюсь. Еслп-жъ после того сочтете нужнымъ производить де
ло, —  то его всегда можно производить. Въ заключеше, скажу пли спрошу: 
неужели Вы могли на минуту усумниться, чтобы я когда-либо отказался отъ 
свопхъ действш, когда въ нихъ, по искреннему убежденно моему, нйтъ ни
чего унпзптельпаго ? Вамъ не нужно было наряжать следств1е, а следовало бы 
спросить меня, п я разсказалъ бы Вамъ (пе только Вамъ, всему Mipy я раз- 
сказалъ бы) все, что было въ мое начальство на рыболовстве11.

*) Въ этомъ посланш заключалось следующее: „На основанш предпп- 
сашй г. наказнаго атамана Уральскаго войска отъ 21 мая за № 5 п согласно 
данныхъ вамъ правплъ, воспрещается производить плавки ниже Рубижа. 
вслйдствш чего я пмйю честь уведомить васъ, подобной Ловъ рыбы плав
ками остановится ниже Рубежа, подопосешемъ состороны вашей отъ вет- 
ственности". (Правоппсате оставлено, какъ въ подлиннике).
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Между т’Ьмъ следователь вызвалъ новыхъ 20 казаковъ. 
Къ этому времени, узнавши про происшеств1я на рубеже, 
туда явились казаки, рыбачивиие выше рубежа, и заявили 
Железнову, что они имъ весьма довольны, что 8 казаковъ 
подписались „не къ делу", по невйдйшю, что они все 
пойдутъ заявить „сл’Ьдственнику", что они довольны ры- 
боловнымъ атаманомъ, и что никакихъ нарушений правилъ 
и безпорядковъ на рыболовстве не было.

И действительно, вместо 20 человекъ къ* следователю 
явилось чуть не все войско. Бородинъ вышелъ на балконъ. 
Казаки заявили то же, что говорили Железнову; тотъ пы
тался записать фамилш н'Ькоторыхъ изъ говорившихъ, но 
фамшпй ему не говорили: „Те 8 человекъ не къ делу под
писались. Мы все довольны атаманомъ, а подписываться 
не желаемъ!" гудела толпа. Пошумели, пошумели и ра
зошлись. Тутъ же, разсказываютъ, бумаги по следствен
ному делу о Железнове у следователя вдругъ „выдуло" 
вйтромъ, и онЬ полетели въ толпу; казаки подхватили ихъ 
и рвали. Некоторый изъ бумагь полетели въ Уралъ. Темъ. 
повидимому, ел'Ьдсппе и кончилось.

Насколько сильно повл1яла вся эта истерия на Ж елез
нова и какъ онъ на нее смотрелъ, видно изъ его письма, къ 
К. Ф. Бизянову, которое я здесь привожу:

„Гурьевъ 28 мая 1863 г. Здравствуйте, искренно уважаемый мною К. Ф.: 
Сегодня я отпустилъ войско въ море. Прежде предполагалъ тотчасъ же п 
уехать въ Уральскъ, потому что, съ выходомъ войска въ море, атаману 
севрюжьяго рыболовства нечего бываетъ делать здесь. Но теперь остаюсь до 
конца рыболовства, пменно, до 1-го ш ня. Случилась nciopifl. Слышали ли? 
Теперь, конечно, только услышите. Атаманъ Д. вздумалъ сыграть надо мною 
штуку —  „сдТлалъ привязку11 къ мопмъ п л а в к а м ъ, —  прпслалъ Б. 
(Кондраия) пропзвестп с.тЬдспне. Б. радъ. Сталъ вынуждать казаковъ по
казывать такгя вещп, который пуншы моему обвиненмо и пр., п пр. Между 
т1мъ, по с о в е с т и ,  я ни въ чемъ ие виновать! Б., пристрастному следо
вателю нлп розыщику, я отказалъ. Б. успелъ сначала подловить 8 казаковъ, 
насильно заставивши ихъ подписать сказки. Казаки это объявили войску,— 
оно вознегодовало п Б— ну объявило, что оно не запомнить такпхъ безпрп- 
етрастпыхъ распорядковъ, кашя были въ нынешнее рыболовство и пр., и пр. 
Казакп показаний ие далп. Б. все-такп рылся и, роется доселе. Меня, ко-



нечно, вс’Ь эти каверзы возмутили. Понятенъ псточникъ, откуда он£ исходить. 
Д. хочетъ кинуть въ меня грязью... понятно. Больше говорить не надо.

„Доносчпкъ плп, правильнее, ш тонъ пзвестенъ * ) ; известно н кое-что 
другое, о чемъ п ппеать не хочется. Прп свпдапш разскажу. (ДалЬе приво
дится письмо къ атаману п бумага къ Б— ну)... Вотъ такого-то рода д’Ьла 
творятся на вольномъ свЬтЬ! Н а  д у ш е  у м е н я  а д ъ .  А все вы виноваты! 
Я хотЬлъ остаться въ Москве, —  вы тащили на родину, и я послушался. До 
свпдатя, однако, жму вашу руку. Вашъ I. Ж е л Ь з и о в ъ “ .

Кроме досады на неправильное обвинение его въ небы- 
валыхъ безпорядкахъ и на оскорблете его подозретями 
зъ корыстныхъ д'Ьлахъ, ЖелБзновъ ц казаками остался не 
особенно доволенъ. По крайней мере, по словамъ Фокина, 
онъ, по отъезде изъ Гурьева, вдругъ сильно изменили свои 
къ нимъ отношешя, не хотйлъ съ ними разговаривать, от
носился ко всймъ и ко всему въ высшей степени подо
зрительно.

Еще на пути онъ получилъ „летучку" съ бумагой о 
назначенш въ полкъ. Подобное назначеше выбраннаго об- 
ществомъ ассесора въ полкъ, безъ очереди, притомъ далее 
не сотепнымъ командиромъ, а субалтернъ-офицеромъ,— было 
явною опалою. Но, по словамъ Фокина, ■**) Желйзновъ вы- 
сказалъ, по полученш бумага, что по крайней м ере тамъ 
спокойнее будетъ... Очень вероятно, что то было самоугЬ- 
шеше... Еще дорогой въ Уральскъ Фокинъ зам'Ьтилъ неко
торый странности въ поведенш Железнова: онъ былъ сильно 
безпокоенъ, самые обыкновенью факты объясиялъ въ худую 
сторону, ко всему относился въ высшей степени подозри
тельно: въ Круглоозерновскомъ форпосте, напр., его уди
вило, зачемъ это такъ много народу на улице, словно его 
ждали, почему-то ужъ очень скоро подали лошадей и т. п. 
На пути изъ Круглоозернаго въ Уральскъ онъ уже пока- 
зывалъ явные признаки умственнаго разстройства: его му
чили галлюцинацш, ему казалось, что за ними кто-то го

*) ЖелЬзновъ, какъ п вс’Ь казаки, п все уральское общество, подозре
вали въ этомъ назначеннаго къ нему ппсаремъ, служившаго тогда въ атаман
ской канцелярш Гр. Сладкова.

**) Казакъ, бывийй у него деныцпкомъ.
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нится, онъ достояно оглядывался; хотя, успокоившись не
много, опять д&лался прежнимъ человДкомъ.

Безъ всякаго сомнешя грязь, въ которую его хотели 
втянуть, подозретя о будущей своей участи, безсшпе про- 
тивъ атаманской власти, наконецъ разочарованье въ каза- 
кахъ—все это такъ сильно подействовало на впечатлитель
ную натуру Железнова, произвело въ немъ такой „душев
ный адъ“, по его собственному выражение, что голова его 
не вынесла, и онъ, несомненно помешался... Но помеша
тельство это было настолько слабое и такъ редко прорыва
лось наружу, что по щ йезде его въ Уральскъ ни одинъ изъ 
товарищей его не заметилъ въ немъ особенно резкой пе
ремены, темъ более, что Железновъ, повиднмому, старался 
передъ другими вообще подбадривать себя, шутилъ по по
воду всей иеторги на рыболовстве, утешалъ себя темъ, что 
скоро вернется, что служба въ полку не Богъ весть какое 
наказанье... По прьездЬ въ Уральскъ онъ узналъ, чемъ кон
чилась ихъ ncTopiH препирательства съ Д.,— онъ получилъ 
всего только выговори.

Товарищи часто навещали его, но какого-либо соболезно
вания и протеста—противъ невиданнаго назначеш'я изъ ас- 
сесоровъ, выбранныхъ обществомъ на трехлеПе, въ полкъ 
безъ очереди— со стороны его избирателей не было.

Фокинъ разсказываетъ, что вскоре по его пр1езде въ 
Уральскъ къ Железнову приходила толпа казаковъ, но Же
лезновъ къ ней даже не вышелъ, а узнавши черезъ день- 
щика, что они намерены просить атамана оставить его въ 
войске,—онъ велелъ передать, что это не ихъ дело... Опять- 
таки Железновъ никогда такъ не обращался съ казаками... 
Между темъ сборы на службу шли своими чередомъ: Же-' 
лезновъ купилъ тарантасъ, начали далее укладываться. 
Полкъ уже выступилъ, а Железновъ отпросился остаться 
на несколько дней... Накануне его самоубшства (9-го iio- 
ня 1863 г) у него долго сидели 0. Л. Аничхпнъ и два бра
та Савпчевы. Тугъ товарищи уже заметили, что съ Ж елез
новыми творится что-то неладное; онъ стали заговаривать-
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ся и галлюцинации стали являться чаще. Подошелъ, напр., 
случайно кт> окну глухонемой нищий и началъ жалобно 
просить милостыню,— Желйзновъ видитъ въ этомъ проделку 
атамана: „этого еще не доставало—воскликнулъ онъ:—и 
здесь меня онъ не оставляетъ въ покое!"— Прощаясь съ 
товарищами, онъ вдругъ замечаетъ: „А ведь знаете что: 
полкъ-то вернулся! Меня завтра разстреливать будутъ!“ 
То ему казалось, что за нимъ пришлютъ „тележку" и от- 
правятъ туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ... Товарищи 
успокаивали его, убеждая, что ничего этого нетъ, что онъ 
просто разстроенъ, вотъ ему и кажется все въ такомъ дур- 
номъ свете... После такихъ убежденш онъ несколько ус
покаивался и входилъ въ обычную колею. Между прочимъ 
онъ хотйлъ накануне самоубийства отдать О. Л. Аничхину 
ружье, изъ котораго после и застрелился; совсемъ вынесъ 
его, но потомъ, какъ бы подумавъ что-то, сказалъ, что ужъ 
завтра пусть за одно все заберетъ, что у него останется, 
и ружье оставилъ у себя. О. Л. Аничхинъ звалъ его въ 
этотъ вечеръ къ себе на проводы; онъ обещалъ придти; 
за нимъ заходилъ Савичевъ, но Железновъ, отказываясь го
ловною болыо и усталостью, не пошелъ и въ эту же ночь 
къ утру, часа въ 3, 10-го ноня 1863 г., застрелился изъ 
охотничьяго ружья, заряженнаго дробью. Выстрелъ былъ 
направленъ въ ротъ, курокъ спущенъ ногою...

Печальная весть быстро разнеслась по городу; пришед- 
inic въ квартиру Железнова товарищи— Савичевъ, Анич
хинъ п друпе увидали страшную картину: въ комнате по- 
толокъ и стены были забрызганы мозгами и кровыо, около 
печки лежалъ скорчившись самоубийца: черепъ былъ раз- 
дробленъ, и мозги былъ снаружи, части лица не было... 
Атаманъ настаивалъ, чтобы его похоронили какъ можно 
скорее. На похороны собралось довольно много народу, какъ 
казаковъ, такъ и чиновниковъ; гробъ несли по задамъ ата- 
манскаго дома, до выезда городскаго сами чиновники, а 
тамъ казаки. На могиле А. Ф. Акутинъ произнеси прочув-
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ствованную речь, по случаю смерти; похоронили товарища 
и разошлись по домамъ *).

Между т'Ьмъ атаманъ, испугавшись демонстрация со сто
роны казаковъ, написали генералъ-губернатору обо всемъ слу
чившемся, осв’Ьтивъ дгЬло такъ, что, дескать, „глава оппо- 
зицш застрелился, и можно ждать волнешя среди казаковъ". 
Гонерадъ-губернаторъ немедленно поскакалъ въ Уральскъ; 
но здесь и признаковъ какой-бы то ни было оппозиши не 
иашелъ: чиновники устроили ему обедъ по подписке, уго
стили на славу, а казаки даже, выпрягши его коляску, про
катили на себе... Генералъ-губернаторъ остался всемъ этимъ 
очень доволенъ, на обеде сказалъ речь, пожалевши Ж елез
нова, такъ рано почившаго, казакамъ приказалъ выставить 
угощете; те перепились на славу,—темъ все и кончилось...

С. В. Максимовъ по поводу смерти Железнова пишетъ 
въ своихъ „Воспоминашяхъ" следующее:

„Мы были личными свидетелями того глубокаго сожа- 
лешя, съ какимъ встречено было въ Москве роковое из
в е т е ,  что I. И. Железновъ застрелился въ Уральске (въ 
1863 году). Недостойная интрига и злобная зависть, съ при
месью рабскаго прислуживанья и угодничества, дерзнула 
покуситься на его прочно установившуюся репутацпо чест
ного человека, образцового патрюта и даровитаго после
дователя родины и уважаемаго отечественного писателя. 
Пока товарищи собирались въ Уральске поставить на 
его могиле памятникъ, московсше друзья помянули доб
рыми словомъ и панихидою. Когда зимою рокового года при
велось мне, по поручение морского министерства, прибыть въ 
Уральскъ, тамъ не только живы были разсказы о страшной 
катастрофе, но далеко не смолки всеобщи! ропотъ, сдержан
ный лишь благоразум^смъ тогдашней молодежи. Одинъ ста
рики—казакъ, готовно пересказывая мне (неважный, впро-

*) Г. Н. Потанпнъ въ выше цитированной стать!;, отмйчаетъ, что никакой 
толпы народной за тробомъ не шло.
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чемъ), подробности событая, взволновавшаго все войско, вы
сказался такъ: —  Пропала наша „з а с т о я" 1“ *).

Товарищи и почитатели имени I. И. Жел'Ьзнова приня
лись черезъ годъ посл’Ь похоронъ за подписку на сооруже

Могила I. И. ЖелЬзнова на Старомъ кладбищЬ г. Уральска.
Барельефъ на сторон!;, обращенной на востокъ (сдЬва), гдЬ расположена Жо- 
лЬзновская площадь. Отъ могилы до площади сдЬлана аллея съ ворогами, обра
щенная па площадь. СлЬва у могплы I. И. Жел-Ьзнова похоропенъ его другъ 

п „соратникъ“ М. К. Курнлшгь. (Съ фотогр. 1910 г.).

nie ему памятника. По поручение Савичева художником'!. 
В. Бровскимъ былъ составленъ (въ 1865 г) проэктъ памят
ника, представлявшш собою дикую скалу неправильной

) „Уралецъ11 1897 г., Л» 6.
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формы („самородокъ"), на верншнй которой большой 
крестъ съ рельефными расш тем ъ страдальца за человй- 
ковъ—I. Христа. Въ самой скалй вдйланъ барельефъ I. И. Же- 
лйзнова. Но проэктъ этотъ, по-видимому, не былъ осуЩе- 
ствленъ. На прежней скромной могилй съ обычнымъ дере
вянными крестомъ поставили въ 1871 году памятникъ 
тоже изъ дикаго камня (выписанъ изъ Казани), но не та
кой формы, какъ въ проэктй, камень четырехъ-угольный. 
не напоминаюицй дикой скалы. Барельефъ былъ все-таки 
вдйланъ въ камень, на памятникй поетавленъ желйзнын 
крестъ и сдйлана надпись: „ А в т о р у  „ У р а л ь ц е  в ъ“ 
—о т ъ з е м л я к о в ъ!“ Боясь, чтобы, вслйдств!е отсутств1Я 
на Старомъ кладбшцй г. Уральска порядочнаго караула, 
барельефъ не пропалъ, его впослйдствш перенесли въ вой
сковую публичную библиотеку, гдй онъ находился вплоть 
до 1890 г., когда онъ вновь вдйланъ въ памятникъ, обнесен
ный съ тйхъ поръ оградой.

Вотъ все, что было сдйлано въ память Желйзнова ураль
скими .общество-мъ до 1888 г. Со времени постановки ему 
памятника (въ 1871 г.) прошло цйлыхъ 17 лйтъ, про Же
лйзнова почти ничего не появилось въ печати, его стали со- 
всймъ забывать, и въ уральскомъ обществй 80-хъ годовъ, 
можно было встрйтить не одного изъ молодыхъ интелли- 
гентовъ, который имйлъ самое смутное представлеше о 
томъ, кто такой былъ Желйзновъ... Въ народй хотя память 
о немъ держалась крйпче, но п тамъ неминуемо ее погло
тило бы вскорй всепоглощающее время, если бы что-либо 
не напоминало о немъ.
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IV
Возобновлеше интереса къ личности и произведешямъ I. И. Жел’Ьзнова въ 
конд’Ь 80-хъ годовъ: и здате  полнаго собран1я сочинешй 1888 г.— И здате от- 
дЬльныхъ очерковъ его для народа въ 1888 г. —  Неизданный статьи.— Обзоръ 
содержашя 3-го изд. „Полнаго собрашя сочинешй I. И. Же.тЬзнова“ .— Заключете.

Въ конце 80-хъ годовъ кружокъ уральской интеллиген- 
Ц1И задумалъ собрать и издать все прошв едетпя I. И. Ж е
лезнова. Исполнете этого и зд атя  взяло на себя уральское 
войсковое хозяйственное правление на средства, заимство
ванный изъ войскового капитала. Это новое собрате его 
сочинешй въ 3-хъ томахъ (Спб. 1888 г.) въ значительной 
степени содействовало тому, что память о крупномъ писа- 
теле-казакгЬ возстановилась, какъ среди интеллигенция:, ко
торая по- полному собранно его сочиненш могла составить 
себе точное представлете о силе художественнаго таланта 
Железнова, о его зав'Ьтныхъ мечтахъ, взглядахъ и симпа- 
тьяхъ, такъ и -среди с'Ьраго казачества —  народа, для кото- 
раго одновременно отпечатаны четыре отдЬльпыхъ книжки: 
„Аханыцики", „Картины казацкой жизни", „Сайгачники" 
и „Василш Струняшевъ". Особенной популярностью у ка- 
заковъ пользуется этотъ последит романъ изъ жизни ураль
ца недавняго прошлаго. Спросъ на это дешевое издате ока
зался такъ великъ, что вскоре все брошюрки были распро
даны, и войсковое хозяйственное правлеше разрешило пере
издать ихъ фирме Сытина, съ услов1емъ предоставлешя 
известнаго количества экземпляровъ въ распоряжеше пра- 
в л е т я  для нуждъ школьныхъ библштекъ. Последшя снаб
жены были, какъ полнымъ собратемъ сочиненш Ж елезно
ва въ 3-хъ томахъ, такъ и народнымъ издашемъ его отдель
ных!) статей.

Второе посмертное издайте сочиненш Железнова было 
встречено критикой довольно радушно и имело- несомнен
ный успехъ, такъ какъ не только затраты на это издате 
(заемъ изъ войскового капитала) были вскоре покрыты под-
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лиской и продажей книги, но и продажа ихъ дала некото
рую сумму чистаго дохода, каковую предполагалось употре
бить на какое-либо общеполезное дело, связанное съ име- 
немъ уральскаго лароднаго писателя,—напр., на народную 
школу его имени.

Къ 1900 годамъ и это издате сделалось уже довольно 
редкими и теперь печатается 3-е издате ихъ.

Постараемся дать хотя беглую характеристику отдель- 
ныхъ наиболее крупныхъ произведенш I. И. Железнова.

Первый томи 3-го издашя содержитъ три наиболее изве- 
стныхъ бытовыхъ очерка: „Картины казацкой ж и з н и " ,  „Сай- 
гачники", „Картины аханнаго рыболовства". Все они име- 
ютъ много общаго и представляютъ действительно, можно 
сказать, „живыя картины" изъ быта уральскихъ казаковъ. 
Прочитавъ хоть разъ „Картины казацкой жизни", „Картины 
аханнаго рыболовства", вы, никогда не забудете выведен- 
ныхъ авторомъ тштовъ „казачатъ", казаковъ и описываемыхъ 
событий,—то комическихъ, то грозныхъ. Очерки „Картины 
казацкой жизни" переноситъ читателя къ 30-мъ годамъ те- 
кущаго столетия въ глухой „линейный форпоста"—„Крас
ны-Яры". Авторъ рисуетъ сначала уличную жизнь, игры 
казачатъ—таки характерный для даниаго сослов1я и вертя- 
ицяся вокругъ сражений и столкновений съ соседями кирги
зами. Далее разсказъ переходить къ беседе степенныхъ ка
заковъ и здесь видна при изображенш ихъ тпповъ кисть 
истиннаго художника. Попутно они знакомитъ съ местными 
особенностями быта. Окрики: „киргизы! киргизы лошадей 
нашихъ гонятъ!"—превращаетъ мирныхъ гражданъ въ во- 
пновъ: казаки быстро бросаются въ погоню за врагами и пе- 
рехватываютъ ихъ при переправе черезъ Уралъ. Не ограни
чившись этими, казаки формируютъ команду и отправля
ются въ степь наказать дерзкихъ кочевниковъ за ихъ попыт
ку грабежа. Не менее яркую картину рисуетъ авторъ при 
описанш стычки съ киргизами горсти казаковъ. Безпокойная
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и опасная жизнь въ недавнее прошлое прилинейныхъ каза- 
ковъ на Урале, всегда готовыхъ встретить нспр1яггеля и за
щитить отъ него русскую границу и свое добро —  высту- 
паетъ въ этомъ очерке въ яркихъ образахъ и картинахъ.

Другой разсказъ переносить насъ въ иную сферу—охо
ту на сайгаковъ (дикая степная коза), которой съ особен
ной любовью занимаются жители „средней" лин1и (близъ 
г. Калмыкова). Надо сказать, что собственно только главы 
IV, V и VI трактуютъ о сайгакахъ и охоте на сайгаковъ 
и сайгачникахъ. Д руия же главы посвящены разнымъ пре- 
дан!ямъ, не всегда къ предмету относящимся. Центральной 
фигурой этого очерка является казакъ „Осинька Вертяч- 
кинъ“ — характерный типикъ, нередко встречающейся сре
ди казаковъ изъ зажиточныхъ.

„Картины аханнаго рыболовства" переносятъ читателя 
уже въ совершенно иную обстановку. Речь идетъ объ одномъ 
изъ интереснййшихъ и наиболее опасномъ зимнемъ мор- 
скомъ рыболовстве въ Каспшскомъ море. Сборы на рыбо
ловство, бытовая обстановка гурьевскаго казака, выйздъ „на 
аханы", прощаше, самый ловъ и приключешя аханщиковъ 
вдали отъ береговъ въ ледяной пустыне —  описаны съ заме
чательною силою и яркостью.

Наконецъ, очеркъ „Башкирцы", носитъ чисто этнографи
чески! характеръ.

Большая часть 2-го тома занимаетъ историко-бытовой 
романъ изъ жизни уральскихъ казаковъ 20— 30-хъ годовъ— 
„Васшпй Струняшевъ". Въ этомъ произведенш, въ форме 
повести, описаны злоключетя плйненнаго киргизами ураль
ского казака и его романъ съ молодой киргизкой. Повесть 
читается легко и пользуется среди казаковъ большой попу
лярностью. Въ этотъ томъ включены кроме того весьма раз
личный по своему еодержанйо мелгая статьи отчасти истори
ческого, отчасти публицистического характера: „Маринкпнъ 
городокъ", „Отчего сайгаки покинули Уралъ?", „Мысли ка 
зака о казачестве", „Критическая статьи на исторно Пуга- 
чевскаго бунта", еще несколько критическихъ и другихь
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медкихъ статей и вновь печатаются: „Что такое казацкш 
офицсръ" и „Туча каменная" . О характере и содержав i n 
первой статьи было говорено выше (стр. XXXI). въ „Туче 
каменной", нриведенъ разсказъ старика очевидца событ!я 
1837 г., когда казаки подали пргЬзжавшему наследнику жа
лобу на свое начальство, за что были сурово наказаны, а 
само собьше возведено чуть не въ бунтъ: изъ мухи сделали 
слона!

Наконецъ 3-й томъ иредставляетъ нечто цельное, будучи 
посвященъ исключительно „Предатямъ, песнями и сказа- 
шямъ уральскпхъ казаковъ", причемъ отдельная большая 
статья „Предашя о Пугачеве" — иредставляетъ высший 
интересъ для характеристики настроенья среди яицкихъ 
(уральскихъ) казаковъ въ это бурное время.

Бросимъ обицй взглядъ на эту личность: что же пред
ставляли изъ себя Железновъ для Уральскаго войска, что 
сделали они па поприще литературы, что сделали они для 
нзучешя исторш: войска и въ отношен in изследован!я жизни 
уральскаго сераго казачества?

Какъ л и т е р а т о р ъ ,  Железновъ достаточно оцененъ 
критикой: они создали бытовые картины и очерки, за кото
рыми признаны все достоинства художественпыхъ произве
дены; некоторым изъ мести его „Картинъ казацкой жизни", 
напр. „Игры казачатъ", „Красный и Голубой", —  помеще
ны въ распространенныхъ хрестомаНяхъ, какъ образцы ху- 
дожественныхъ разсказовъ *). Многая произведенья его безъ 
всякаго сомненья и теперь будутъ читаться не безъ интереса

Какъ и с т о р и  к ъ—Железновъ мало известенъ публике: 
они не успели издать чего-либо цельнаго но исторш войска, 
матер1ады къ которой они собирали въ течете 3-хъ сли- 
шкомъ лети. Вдтшственный его печатный труди историче-

*) „Игры казачатъ11 помещены въ хрестоыатш Водовозова, „Красный и 
Голубой11 въ другой хрестоматш,— не помню, въ какой пменно.
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скаго характера —  это „Критическая статья на Исторпо Пу- 
гачевскаго бунта". Сюда же слйдуетъ отнести первую часть 
статьи: „Что такое казачш офицеръ". Но насколько богатый 
матер1алъ былъ собранъ имъ по исторш войска, можно ви- 
д'Ьть изъ слйдующихъ, думаю, не безъинтересныхъ, данныхъ. 
Бъ „Уральскихъ Войсковыхъ Вйдомостяхъ", начиная сь 
1869 года, М. К. Курилинъ печаталъ „Материалы къ исторш 
Уральскаго казачьяго войска, еще нигдй не напечатанные", 
собранные I. И. Желйзновымъ, и эти материалы заняли 
37 №№ газеты (1869, 1870 и 1871 годовъ).

Кромй того послй Желйзнова осталось собранныхъ въ 
одномъ том'Ь до 1,500 полулистовъ —  различныхъ матер!а- 
ловъ по исторш войска, замйтокъ, преданш и т. и., которыми 
пользовались нйкоторыя лица изъ писавшнхъ по исторш 
войска.

Такъ, этими матер1алами пользовались для свонхъ работъ 
Савичевщ Коринъ, Костенко, Но всего болйе заимствовалъ 
изъ нихъ Внтевскш, напечатавши! много статей по исторш 
Уральскаго войска. Къ сожалйнио Витевскчй не всегда и 
не вездй, а если говорить правду, то очень рйдко, ссылается 
на Желйзнова, заимствуя у него матер1алы, а местами дй- 
лая дословный выдержки изъ его ненапеча.танныхъ статей. 
Во 2-е издаше вошли нйкоторыя изъ такихъ статей и въ вы- 
носкахъ были сдйланы соотвйтствукящя помйтки, сохранен- 
ны и въ 3-мъ изданш. Не желая здйсь долго останавливаться 
на этомъ предмет^, скажу одно: по раземотрйнш всЬхъ тру- 
довъ Витевскаго: „Расколъ въ Уральскомъ войскй" (1877 
г.), „Происхождете Уральскаго войска („Древняя и Новая 
Р остя" 1879 г .), „Неплюевъ и Орснбургъ" (1873 г.) и нй- 
кюторыхъ другихъ, болйе мелкихъ, я съ положительностью 
утверждаю, что добрая половина матер1аловъ для этихъ 
статей взята у Желйзнова, причемъ ссылки въ выноскахъ 
его статей въ родй: „Уральских войсковой архивъ № такой- 
то" —  означаютъ ни болйе, ни меийе какъ ссылку на № 
„Описи бумагъ покойнаго есаула Желйзнова", составленной
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H. 0. Савичевыми *). Кромй того, въ его трудахъ „Расколи 
въ Уральскомъ войысЬ" и „Происхождеше Уральскаго вой
ска" местами ц й л и к о м ъ сделаны заимствоватя изъ за- 
писанныхъ и обработанныхъ Жел’Ьзновымъ преданш и путе- 
выхъ зам'Ьтокъ, отчасти со ссылкою на „Уральской войско
вой архива," въ одномъ томй, отчасти безъ вся кихъ ссы- 
локъ **). Желаюицс могутъ это проверить. Витевскчй хо
тя ссылается, во введший къ своей стать'!, „Яицкое войско 
до Пугачева", на то, что къ нему „случайно попали некото
рые изъ матер1аловъ Жел'Ьзпова, и онъ ими пользовался", 
хотя местами (безъ обобщенья) встречаются ссылки на 
„связку д'Ьлъ Железнова" и на „черновыя бумаги" его, — 
но т'ймъ не менее фактъ отсутствия ссылокъ па Железнова 
везде, где была возможность, — и вместо того постоянный 
ссылки на неведомый „Уральсшй войсковой архива, № та
кой-то", означающих просто томъ матер1аловъ Железнова,—- 
остается фактомъ ***)...

Какъ и з с л е  д о в а т е л ь н а р о д н о й  ж и з н и—Же
лезнова, си б рала, и напечатали массу въ высшей степени ин-

*) Кстати заметить: этотъ томъ рукописей ЖелЬзнова въ архпвъ сда- 
васмъ совсймъ и не былъ, —  опт, во все время путешествовалъ по рукамъ 
разпыхъ пзслйдователей и нсторпковъ Уральскаго войска; а когда ппсалъ 
Вптевскш вышеозначенный статьп, онъ былъ у пего на рукахъ. Судя 
по времени еоставлешя перечнелеиныхъ статей, Вптевскш держалъ этотъ
томъ съ 1873 по 1881 г., п возвращенъ онъ былъ пмъ только благодаря усилен- 
11 i,i мъ настояшямъ, съ папомпнатемъ авторитета местной власти, покой
ника Н. 0 . Савпчева, какъ впдно пзъ черновыхъ его нисемъ къ Вптев- 
скому (письма у меня). За это время Вптевскш, повпдпмому, успйлъ печер- 
пать почти весь матер1алъ, заключавппйся въ этомъ том!.

**) См. „Кочкинъ ниръ“ , „Уходцы" въ 1-мъ и „Пред, о Голубомъ горо
дищ!,“ во 2-мъ. Исключете пзъ этого составляетъ статья: „Желйзновъ и ска- 
зашя Уральскнхъ казаковъ о Хпв!“ , гд! „сказате о Хпв!“ прпводнтся за 
подписью Железнова, а вм'Ьст! съ тЬмъ дЬлаются указашя па прежшя запм- 
ствовашя.

***) См. по этому предмету мою полемику съ Вптевскнмъ въ „Волж- 
скомъ В'Ьстнпк'Ь11 1887 г., Д'ЬЛЪ 92, 116 п 132. Къ сожалЬтю, моего заключи- 
тедьнаго по этому предмету письма редакшя „Волжскато Вбстпика" почему- 
то не поместила.

Е
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тереснаго материала —  лреданш, песенъ, сказанш Ураль- 
скихъ казаковъ,— матер1ала, ожидакнцаго более подробной 
оценки со стороны спещалистовъ по народному эпосу и на
родной поэзш вообще.

Наконецъ, еще более дорогъ I. И. Жел'Ьзновъ его земля- 
камъ-казакамъ— к а к ъ ч е л о в е к и ,  искренно л беззаветно 
преданный интересами своей родины —  обпщны Уральскпхъ 
казаковъ, интересами Уральскаго войска, какъ человеки, по- 
святившш себя всецело, со всею страстностью своей натуры, 
изученiю любимаго казачества и его исторш, защите его 
интересовъ въ печати и на деле ... Этими последними и объ
ясняется действительно редкое явлеше, что лисатель-интел- 
лигенти къ тому-же офицеръ, пользовался во время своей 
жизни и после своей смерти такого популярностью среди 
народа— простаго казачества, какою едва ли кто изъ писате
лей пользовался когда-либо. „Въ самыхъ глухихъ хуто- 
рах'ь,— нишетн Авесовъ *),-— казаки знали, что есть Желез- 
нови-писатель, который поставили своей задачей защищать 
въ литературе Уральское казачество". И пишетъ истинную 
правду...

Да!.. Уральское войско многое потеряло ви этоми 
о д н о  м и  человеке! Не даромъ есть м н е те  среди казаковъ, 
что „какъ бы живи были I. И. Железновъ —  паша з а
с т о я, —  глядишь, нс было бы и с т о р i и при введет и по- 
ложешя 1874 года, не ушло бы ви ссылку д о  2500 семей: 
они сиумелъ бы предотвратить полненie!“

Не даромъ у одного изъ мододыхъ друзей Железнова, 
несомненно имевшаго си ними духовное родство, ви минуту 
„вдохновенья" вырвалось эксиромтомъ следующее задушев
ное и вполне правдивое по своей мысли стихотвореше:

) Камско-Волжская газета 1873 г., № 86.
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ПАМЯТИ I. И. ЖЕЛЪЗНОВА.

(Стпхотворете А. П. X о р о ш х и п а) * ).

Въ сырую могилу его положили,
Засыпавъ холодной землей...
Да!., еслибъ всК люди такъ искренно жили,
Какъ жилъ онъ, нашъ другг. дорогой!

Да!., еслибъ всЬ люди такъ жадно стремились 
Порвать ту неправду и ложь,
Что крепко во всЬхъ насъ, во всемъ вскореншшсь,— 
Какъ мгръ этотъ былъ бы хороши!.
Ужель нс настанетъ то время святое,
Ужель не настанетъ тотъ вЬкъ,
Когда, отряхнувши отребье гнилое,
Возстанетъ отъ сна человЬкъ?..
Придетъ это время, и мощно воспрянетъ 
Отъ сна опустившшся людъ...
И много именъ онъ забьггыхъ иомянетъ,
И ВС'Ь они вновь оживутъ.
Придетъ это время... Т ы будешь помянутъ:
Недаромъ на св'Ьт'Ь ты жилъ!
Судьбою, холопствомъ безбожно обманутъ,—
Ты жизнью за все отплатилъ.
Ты чувствовали, мыслилъ, сградалъ п томился,
Для братьевъ по крови ты въ пел в трудился 
И, преданный братьями, ты изнывалъ...
Сломила кручина, не стало терпенья,—
Ты съ жизнью покончили... Къ чему?..
Но поздно ужъ, братья,—къ чему сожа.тЬнья?
Теперь сожал'Ьнъя не нужны ему...

*) Стпхотворете это прниадлежптъ А. П. Хорошхпну—даровитому ураль
скому офицеру, какъ и ЖелЬзновъ, безвременно погибшему, (онъ убитъ кокан- 
нами, въ 1875 г., при Махрам!;). Стпхотворете найдено мною въ бумагахъ 
чоКойнаго Н. 0 . Савичева. Н. Б.
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Въ сырую могилу его положили,
Засыпавъ холодной землей...
Да!., еслибъ вей люди такъ искренно жили, 
Какъ жилъ онъ, нашъ другъ дорогой!

Въ память 1. И. Желйзнова громадная площадь г. Ураль
ска, примыкающая къ „Старому кладбищу", на которомъ 
стоитъ памятникъ автору „Уральцевъ",— названа „Желйз- 
новской". .

„ЖелЪзновская“ площадь въ г. УральскЮ справа Предтечепская церковь, рас
положенная противъ Жел4зновской площади; вдалп Александро-Невскш соборъ.



КНРТИНЫ КНЗРЩКОЙ ж и з н и ,

«



Вернемся, читатель, лКтъ за тридцать назадъ, *) пере
несемся на р. Уралъ, въ одну изъ нашихъ казачьпхъ станицъ, 
наприм'Ьръ, въ Красноярский форпостъ; тамъ я вамъ покажу, 
и сами вы, конечно, увидите, житье-бытье казацкое. Вообра
зите, что мы съ вами сидимъ на крыльцК есаульскаго (на- 
чальническаго) дома, подъ тЪпыо навКса, сдКланпаго изъ 
тальниковыхъ прутьевъ,—пьемъ чан съ к а й м а к о м ъ **) 

.и куримъ сигары—вы гаванскую, а я—россшскаго произве- 
дешя. Сидимъ мы не въ креслахъ, а, извините, по аз1атскому 
обычаю, на полу. Вместо роскошнаго ковра, подъ нами про
стой бКлый войлокъ пли узорчатая т е к е м е т ь  ***)-Передъ 
крыльцомъ, гдК мы съ вамп возсЬдаемъ, небольшая пло
щадь, окаймленная незатейливыми, но опрятными казачь
ими домиками, или б'Ьлыми глшяными, съ плоскими кро
влями, или деревяннымп, съ кровлями высокими, тесовыми, 
украшенными или репейками, или п'Ьтушкамп, или рогами 
оленей и разныхъ невКдомыхъ допотопныхъ животныхъ, 
находимыми въ окаменЬломъ внд'Ь въ р. УралК.

Веспа. День теплый, ясный и праздничный. Весь фор
постъ, т. е. все обыватели, пообКдавъ и принарядившись,

*) Писано въ J859 г. Р е д. .
**) Родъ слпвокъ. Разница между сливками и капмакомъ та, что сливки, 

какъ известно всЬмъ и каждому, снимаются съ сырого, а каймакъ съ варе- 
наго, или вскипяченнаго, но уже остывшаго молока. Изъ каймаку пахтаютъ 
масло.

***) Родъ ковра, сшнтаго изъ разноцветный,, узорами расположенный, 
вонлочныдъ кусковъ.

1
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кто во что могъ, вышли на открытый воздухъ и пестрыми 
живописными группами разойдись или на завалинахъ до- 
мовъ, или около заборовъ, или подъ навйсами воротъ, гдй 
была т'Ьиь. .

Изъ всйхъ народныхъ группъ привлекаютъ къ себй 
наше BHHManie двй: группа мальчишекъ и группа людей 
взрослыхъ, пожилыхъ, солидныхъ. Къ послйднимъ, т. е. къ 
людямъ пожилымъ, мы обратимся послй, а теперь займемся 
казачатами.

Смотрите: они давно уже играютъ въ а л ь ч и  (родъ ба- 
бокъ); скоро игру эту прекратятъ и примутся за иную за
баву, такъ называемую в о й н  у. Полюбуемся на эту дат
скую забаву, полную жизни, энергш, смысла и—позволимъ 
себъ такъ выразиться—поэзш; опишемъ ее, какъ съумйемъ, 
и потомъ передадимъ всей читающей публикй. Итакъ, безъ 
дальнпхъ словъ, къ дйлу.

I.

Наскучивъ игрой въ „альчи“, вдругъ одинъ изъ казачатъ, 
возвысшзъ голосъ, кричитъ:

— Воевать давайте, братцы!
— Что же? Давайте!—откликнется другой казаченокъ.
— Согласны?— спрашиваетъ первый.
— Согласны, согласны! воевать, воевать!— кричитъ въ 

одинъ голосъ встрепенувшаяся п склубившаяся въ кучу 
ватага мальчишекъ.

Начинается выборъ предводителей, а потомъ играюпце 
делятся на двгЬ партш: русскую и киргизскую.

— Кому атаманомъ быть?— начнетъ одинъ голосъ.
— Я вашъ атаманъ!— отв'йчаетъ другой голосъ.
—  Н’Ьтъ, братъ, рыломъ не вышелъ!—зам'Ьчаютъ со 

стороны.
—  Отчего бы такъ? говорить самозванецъ-кандидатъ.
— А оттого, что не „выкунгЬлъ“ еще, ты мелко плаваешь: 

спина, братъ, наружи. Есть и почище тебя...
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— Кто же? не ты ли? Дрянь такая...
— Хоть бы п я. Ну, чгЬмъ я хуже тебя?— Самъ ты 

дрянь...
Завязывается малснькгй споръ, но вскор'Ь прекращается.
Кто-то кричитъ:
— Терешку Каплина!...
— Не надо Терёшку Каплина!—замечайте со стороны.— 

Онъ иодаровщпкъ, потатчикъ; онъ родий своей потакаетъ, 
товаршцамъ потворствуетъ. Намедни Васька Ларшинъ про
винился, а онъ не наказалъ его... Не надо Терёшку!...

— Ну, такъ Гришку Малоземова!...
— И Гршику не надо! онъ дрянь, онъ плакса! Куда ему 

въ атаманы! будетъ съ него и въ деныцикп атамансгае.
— Сид орку Корнаухова!...
Никто не возражаете Сидорка сдйлалъ шагъ—другой 

впередъ, но вдругъ раздается хохотъ.
— Ха, ха, ха, ха! Сидорку въ атаманы! Что выдумали, 

„одрало“ бы васъ... ха, ха, ха, ха! Куда ему, косому! Вйдь у 
него одииъ глазъ на насъ, а другой въ Арзамасъ. Ну, какъ 
онъ, съ косыхъ-то глазъ, удеретъ въ талы, словно „тушканъ" 
(заяцъ) тонный? Поди, да ищи его тамъ съ собаками.

Снова раздается хохотъ. Вей хохочутъ; хохочетъ и тотъ, 
кто предложилъ Сидорку въ атаманы, хохочетъ, скрипя 
сердце, и самъ Сидорка, строя гримасы въ утйш ете себя и 
высовывая языкъ товаршцамъ.

Въ это время проходитъ мимо ребятшиекъ какой-то ста
рики., и, узиавъ въ чемъ дйло, тиутки ради, конечно, предла
гаете имъ себя въ атаманы.

— Спасибо, дй душка: не надо намъ тебя,—отвйтплъ 
одинъ изъ казачатъ.

— Отваливай, сйдая борода, не годишься! стара стала... 
глупа стала..., пропшцитъ вслйдъ старику изъ толпы дру
гой тононьшй голосокъ, но такъ однако же тихо, чтобы ста- 
рикъ не все слышалъ.

И вся толпа заливается громкнмъ хохотомъ.
Старикъ догадывается, что смйются на его счетъ, обер-
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нется, погрозитъ шалунамъ посохомъ, проговорить притвор- 
но-обиженнымъ тономъ:— „Вотъ я васъ озорниковъ!"—вздох- 
нетъ, да и поплетется своей дорогой, думая про себя:—-„Тво- 
рецъ небесный! куда все девалось? п я ведь когда-то быль 
такой".

Атамана еще нйтъ, поднимается шумъ, спорь. Одни же- 
лаютъ того, друпе— этого. Заметно, однакожъ, что выборъ 
падетъ на Спдорку Корнаухова, который хоть и косой, но 
парнишка бойкш, а главное—справедливый: однажды онъ 
„отпоролъ" розгами роднаго своего братишку за napymenie 
правиль игры, а это, въ глазахъ казачатъ, много значить.

Но вотъ изъ-за угловаго дома показалась быстро бегу
щая, съ припрыжкой, фигура казаченка, лгЬтъ двенадцати, 
въ красно-пестрой съ широкими разводами рубахе, только- 
что въ первый разъ надетой, отчего она, раздуваясь на вет
ре, шумитъ, какъ листъ бумаги. Въ одной руке казачёнокъ 
держалъ два печеныхъ яйца, а въ другой комъ блиновъ. 
Светлорусые отъ природы волосы на голове этого казаченка, 
отъ безпрестаннаго купанья въ Урале, посоловели и похо
дили на пучекъ пожелтевшаго льна. Лицо казаченка отъ этой 
же причины, т. е. отъ частаго купанья, похоже было на 
куличиное яйцо *). Но все это не мешало Мишке Хандо- 
хнну— это былъ Мишка Хандохинъ— стоять во главе своихъ 
товарищей. Мишка Хандохинъ—первый выдумщикъ, первый 
зачинщикъ разныхъ детскнхъ проказъ. Кто, бывало, первый 
вскарабкается на высокое дерево, чтобы разорить коршуни- 
ное или ппстальжпное гнездо?—Мишка Хандохинъ. Кто, бы
вало, проворнее всехъ облазить кровли домовъ и амбаровъ 
и повытаскаетъ изъ гнездъ воробьятъ для разныхъ анатомп- 
ческихъ наблюдший?—Мишка Хандохинъ. Кто, бывало, иску
снее другихъ, не оставивъ никакихъ следовъ, проберется, 
хоть черезъ трубу, въ запертую кухню какой-нибудь стару
шки соседки или даже родной своей бабушки, чтобы ста
щить оттуда кувшинъ каймаку или молока на общую потре-

*) Не видатшпе кулпчипыхъ япцъ могуть справиться въ „Зап. Руж. 
Охотника11 т. Аксакова. Тамъ, кажется, объ нихъ упоминается.



бу своихъ товарищей?—Мишка Хандохинъ. Кто, бывало, 
усп'Ьетъ, не бывъ замйченъ, набросать всякихъ неудобова- 
римыхъ и неудобосъйдаемыхъ веществъ въ котелъ или чу- 
гунъ дйвушкамъ, когда онЪ, на вечеринкахъ, готовятъ для 
себя кушанья?—Мишка Хандохинъ. Словомъ, Мишка Хандо
хинъ всЬмъ проказамъ голова. Его и не называли иначе, 
какъ или у д о ч к а ,  или с к о п а  (родъ хищной птицы), 
или м а т а ш н и к ъ ,  или л ы ц а р ь, или о т р о к  ъ,— чаще 
всего, однако же, честили его о т р о к о м ъ ,  и не даромъ. 
Это слово, въ попятш казаковъ, хотя и равносильно слову 
с о р в и-г о л о в а ,  но им’Ьетъ отъ послйдняго некоторое и 
не малое даже отлшпе.

„Сорви-голова“ означаетъ забьяку взбалмошнаго, дЬлаю- 
щаго все очертя голову, безъ разсуждешя—пройдетъ ли 
ему проказа его даромъ, или взъЪдетъ на шею,— безъ сооб
раженья, какое она произведетъ впечатлите на другихь, 
безъ страха, иакоиецъ, потерять свою репутацно.

Но „отрокъ"—человйкъ тонкш. Онъ ничего не дйлаетъ 
наобумъ, не размысливъ предварительно, что и какъ вый- 
детъ. Онъ знаетъ, какую именно и надъ кймъ именно сшу
тить шутку. У него на первомъ планй не одно желаше на
солить кому или потйшить себя. Нйтъ, онъ также умно и 
тонко разсчитываетъ и на то, чтобы проказа его была вполнй 
достойна казака, чтобы она одному кому показалась горькой 
и соленой, а другимъ доставила бы смйхъ и нйкотораго ро
да удовольств1е, чтобы, наконецъ, проказничая, не пропасть 
самому въ общемъ мнйнш. Таковъ былъ Мишка Хандохинъ.

Для образчика приведемъ одпнъ изъ безчисленныхъ его 
подвиговъ на поприщ!'. отроческихъ проказъ.

Жила-была старуха, по фамилш Кушумова, или, какъ 
назы вав ее обыватели, Кушумиха, строптивая, брюзгливая 
и скряга отъявленная, какихъ свйтъ не видывалъ. Единствен- 
наго сына, женатаго и имйвшаго кучу маленькпхъ дЬтей, 
она, изъ ненависти къ енохй, согнала со двора, давъ ему 
только для службы двгЬ лошади, да на прокормъ дйтей я л о-
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в у ю тёлку. Жила Кушумиха одна одинехонька, и все ко
пила, а для чего—одинъ дьяволъ зналъ.

Однажды, накануне какого-то большого праздника, ка
жется, накануне. Пасхи, пришли къ ней малепыле внучата 
и попросили, чемъ разговеться. У старухи всего было вдо
воль: и говядины, и масла, и яицъ, а о молоке и каймаке и 
говорить нечего: этимъ добромъ хоть прудъ-пруди. Но ста
руха-скряга дала внучатамъ для разговенья только кислаго 
молока, и то не св'Ьжаго или мгЬшочнаго, а кадочнаго, про- 
горьклаго, такого, котораго добрые люди и победите ея сами 
не 'Ьдятъ, а употребляютъ на выделку овчинъ, да даромъ 
раздаютъ киргизамъ-байгушамъ (ншцимъ) . Узналъ объ 
этомъ весь форпостъ и вознегодовалъ на скрягу-бабушку.

Старуха Кушумиха и безъ того была во всеобщемъ пре- 
зргЬнш, какъ безсмысленная и отвратительная скряга. Миш
ка Хандохинъ, не смотря на то, что ему было отъ роду толь
ко 10 или 11 лгЬтъ, поннмаетъ уясс, что хорошо, что худо. 
Онъ и прежде ненавид'Ьлъ Кушумиху за скряжничество, но 
когда узналъ, какъ она скотски обошлась съ своими родными 
кровными, онъ озлобился на нее, какъ на ведьму какую, или 
какъ на киргизскаго разбойника Сююнкару, который часто 
дЬлывалъ набеги на казачьи станицы и тревожплъ казаковь.

— Удруясу-жь я тебе ведьма шевская!— сказалъ самъ 
себе Мишка, и отправился въ поле. Тамъ онъ наловилъ не
сколько полевыхъ мышей, сусликовъ и карбышей, задушилъ 
ихъ, склалъ въ мешокъ и возвратился домой. Онъ выждали, 
когда Кушумиха уехала къ заутрене, въ соседственную ста
ницу, где была церковь, и отправился къ ней въ домъ. Ка- 
раулыцицей и вместе прислугой въ доме Кушумихи была 
старуха изъ киргизскихъ байгушей, но и та, пользуясь от- 
оутств1емъ ворчливой хозяйки, ушла въ соседствепный кир- 
гизскш аулъ. Следовательно, Мишке-отроку представился 
полный просторъ проказничать или, такъ-сказать, „отрочест- 
вовать". Сначала, сквозь широкую трубу г о р н а  *),  онъ за-

) Родъ камина, гдб варятъ молоко.
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брался въ кухню, и таыъ во все кадки, горшку миски, 
чашки, словомъ, во всю домашнюю посуду, съ чЪмъ бы она 
нн была, со щами ли, съ молокомъ ли, или пустая, пабро- 
салъ дохлыхъ мышей, сусликовъ и карбышей. Изъ кухни 
Мишка перебрался на ледникъ, разломавъ для того въ од- 
номъ месте камышевую крышу, спустился въ самый по- 
гребъ, отыскалъ тамъ кадки и кубышки съ коровьимъ мас- 
ломъ, скопленнымъ въ течете цйлаго поста для продажи, и 
везде, т. е. во все кадки и кубышки, разсовалъ мертвечину...

Такимъ образомъ, Мишка-отрокъ сдЬлалъ старух'Ь-скряг'Ь 
троякое зло: во-первыхъ, онъ испоганилъ у нея все масло, 
которое она должна была или бросить, или задешево сбыть 
киргизамъ, потому что изъ русскихъ никто бы не купилъ у 
нея масло, какъ поганое. Во-вторыхъ, напоганилъ у нея всю 
домашнюю посуду, которую нельзя было употребить въ дйло 
до т'Ьхъ поръ, пока священникъ „не дастъ посуде молитву", 
т. е. не освятитъ ее св. водой, а для этого нужно было 
ехать и везти посуду въ сос'Ьдственную станицу, да сверхъ 
того заплатить за труды. Въ-третьпхъ, истор!я эта до такой 
степени озадачила старуху-скрягу, что въ первыя минуты 
горя она чуть-чуть не взбесилась и не сошла съ ума; на
силу, говорятъ, работница-киргизка отлила ее водой.

Кроме того отрокъ Мишка выходкой этой, довольно одна- 
кожъ, между нами будь сказано, резкой, доставилъ всему 
форпосту немалое удовольсыпе; ибо все были рады случаю 
посмеяться надъ скрягой, которая мерзкою жизнью своею 
вселяла во вс'Ьхъ къ себе одно только омерзете. Стало быть 
понятно будетъ, ежели мы скажемъ, что никто не подалъ 
старухе руку помощи, никто не пожалелъ о ея горе, а на- 
противъ, все гласно говорили: „у скупаго большие чортъ бе- 
ретъ“, или „копила, копила, да чорта купила". Даже кир- 
гизка-работиица, жившая въ ея доме, и такъ ли, сякъ ли, 
питавшаяся ея крохами, и та украдкой улыбалась, радуясь 
въ душе, что ей приведется хоть разъ въ жизни поесть до
сыта молока насчетъ своей милой и доброй хозяюшки.

Кушумиха предчувствовала, что все это дело рукъ Ми-
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шки Хандохина, и потому, лишь только прошло первое тяже
лое впечатлите, она, съ воемъ и плачемъ, побежала жало
ваться есаулу. Чтобы не показаться несправедливымъ и изба
вить старушепку отъ конечнаго отчаянья, ибо она близка 
была къ петле, есаулъ позвалъ Мишку къ допросу. Но 
Мишка оказался правымъ, по крайней мере, никакихъ уликъ 
противъ пего не было. Мало того, онъ, словно башкирсцъ, 
самъ сталъ обвинять старуху.

—  Ты, саулъ, самое-то ее приструнь хорошенько,—го- 
ворилъ Мишка есаулу: зачймъ она держитъ у себя испорчен
ное масло? Кто знаетъ, какое у нея было масло-то, може, 
навороженое, съ порчей. Вонъ они, голубчшхи, суслики-та,— 
продолжалъ унылымъ и плачевнымъ голосомъ Мишка, пока
зывая тймъ жалость къ мышамъ, сусликамъ и карбышамъ,— 
вонъ они, бйдненыае, найдись ея масла-та, да и померли... 
Этакъ, пожалуй, и люди отъ ея масла перемрутъ...

Есаулъ засмеялся, старуха плюнула и хотйла-было вце
питься отроку въ соловые волоса, но отрокъ не дался, онъ 
не изъ таковскихъ, чтобы поддаться старухе, ускользнулъ, и 
съ честью вышелъ изъ начальническаго дома. На улице, у 
самаго крыльца, его ожидала ватага друзей и товарищей, 
те, видя своего друга здравымъ и невредимымъ, приветство
вали его единодушнымъ восклицашемъ: „Ай-да, Михукъ! ай
да, молодецъ! настоящш отрокъ!" и чуть было не задушили 
своими обниманьями, да целованьями.

Мишка Хандохинъ былъ лдоломъ своихъ товарищей. Те
перь ясно, что появлеше его въ кругу своей „храброй 
братьи" должно тотчасъ решить споры по выбору атамана.

Какъ шаръ, Мишка вкатился въ толпу ребятишекъ, про- 
кричавъ еще издали:

— Шире, далй съ пирогами, дай дорогу съ табакомъ!
— Меня ли вамъ надо?—сказалъ Мишка, повернувшись 

несколько разъ на одной ноге и состроивъ преуморительную 
гримасу, отъ которой вся толпа захохотала.

— А то кого же, коль не тебя? не бйса же лысаго,— 
сказали казачата, и въ ту же минуту обтцимъ голосомъ на-
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рекли Мишку Давыдомъ Мартемьяновичемъ, въ честь вой
скового атамана Бородина.

Теперь, мы видимъ, Мишка Хандохинъ уже не Мишка 
Хандохинъ, а Давыдъ Мартемьяновичъ Бородинъ.

Покончивъ дело о выборе атамана, какъ о предмете боль
шей важности, казачата приступаютъ къ выбору другого 
предводителя, киргизскаго батыря, какого нибудь Чпнебека 
или Кайбалу, долженствующаго противодействовать атама
ну. На этотъ разъ дйло устраивается скоро. Первый голосъ, 
поданный въ пользу Сидорки Корнаухова, онъ же косой, при
нимается безпрекословно, одобряется и утверждается общимъ 
соглашемъ и приговоромъ. Спора тутъ не могло быть, во- 
первыхъ, потому, что Мишка Хандохинъ не противоречить, 
во-вторыхъ, потому, что охотниковъ въ предводители киргиз
ской n ap T in  вообще мало, ибо киргизской партш обычаемъ 
узаконено, волей-неволей, терпеть поражеше оть русской, 
а предводителю ея неминуемо быть въ плену и, какъ плен
нику, сносить некотораго рода унижете.

За выборомъ предводителей начинается разделете на 
napTin. Атаманъ кричитъ:

— Метаться! метаться!
И все повторяютъ эти слова. въ томъ числе и Сидорка 

Корнауховъ, представляющш собой лицо киргизскаго батыря. 
Принаравливаясь къ акценту киргизовъ, когда те, объяс
няясь по-русски, коверкаютъ руссшя слова, Сидорка кричитъ:

— Метасса! метасса!
Начинаютъ „метаться". Бее мальчишки разбиваются на 

пары, наблюдая прптомъ правило, чтобы каждая пара со
стояла непременно изъ однолетковъ или, по крайней мере, 
изъ мальчиковъ, возрасты которыхъ хотя приблизительно 
были бы равны между собой. II это делается не спроста, а съ 
целью. Такъ какъ одинъ мальчикъ изъ пары переходить, 
какъ увидимъ ниже, на сторону атамана, а другой на сто
рону киргизскаго батыря,—то такимъ образомъ силы обйихъ 
партш уравновешиваются.

Разбившись на пары, казачата отходятъ въ сторону и

/
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шепчутся между себя; потомъ, обнявшись или взявшись за 
руки, возвращаются къ предводителямъ, а т'Ь встр'Ьчаютъ 
ихъ съ подобающею важностью и гордою осанкою.

Подходить одна пара и обращается къ атаману съ слйду- 
ющимъ вопросомъ:

—  ТебгЬ кого надо:—царя или князя?
— Царя! говорить атаманъ.
И мальчикъ, взявшш на себя имя царя, переходить на 

сторону атамана, а другой, князь, на сторону киргизскаго 
батыря.

Подходить другая пара и обращается къ представителю 
кирги-зовъ:

— Тебт>, вилокъ *) проклятый, кого надо: старика или 
старуху?

— Старикъ дабай!—говорить киргизъ.
И старикъ переходить на сторону киргиза, а старуха на 

сторону атамана.
Подходить третья пара и обращается, по очереди, снова 

къ атаману:
— Тебй кого надо: инерала или губернатора?
— Все равно,— говорить атаманъ: давай инерала!
Подходить четвертая пара и спрашиваетъ киргиза:
— Теб'Ь, не умыта харя, кого надо: свинью или борова?
— Пся равна,— говорить киргизъ, принаравливаясь къ 

отв'Ьтамъ атамана:—дабай свинья!... мала-мала пинать ево 
станемъ...

Такимъ образомъ, вей пары расходятся, или „разметыва
ются" на партш: атаманскую и киргизскую. Ежели одинъ 
казаченокъ останется лишний, безъ пары, то онъ пристраи
вается къ которой либо партш по жеребью, или такъ, куда 
случайно попадетъ. Уговорясь въ общемъ планЬ, какъ, где 
и ч'Ьмь действовать, противники расходятся.

Мишка Хандохинъ— онъ же Давыдъ Мартемьяновичъ Бо- 
родннъ— отводить свою партио въ сторону, а Сидорка Кор-

) НасмЬшлпвый намекъ на бритую голову.
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науховъ— онъ же и старшина Кайбала—въ другую. Тутъ 
уже начинаются и оканчиваются частныя совйщатя. Вей 
садятся на палочки верхомъ, будто на коней; вей вооружа
ются длинными и короткими прутьями, будто пиками и саб
лями; каждый на погонй изъ пряжи, имйетъ за плечами 
ружье, но не настоящее, конечно, а тростниковое или сдй- 
ланное изъ другихъ какихъ колйнчатыхъ растеши, съ пусто
той въ средний. Ружья заряжаются пескомъ, т. е. просто- 
яа-просто импровизированный воинъ схватитъ, во время боя, 
изъ-подъ ногъ у себя горсть песку или пыли, всыплетъ ее 
въ пустоту тростинки, да в-змахомъ руки выпуститъ зарядъ вь 
противника. Иной забавникъ заранйе наскребетъ изъ трубы 
пли печки сажи, завернетъ въ бумажку п спрячетъ за пазу
хой; а потомъ, во время боя, набьетъ сажей свое ружье, да 
и влйпитъ кому нибудь въ лицо. Отъ такихъ выходокъ, кромй 
смйха съ обйихъ сторонъ, никакихъ худыхъ послйдствш не 
бываетъ, и шалунъ остается безъ наказатя. Развй только 
протмникъ его въ слйдующую игру самъ изловчится и от- 
платитъ ему той же монетой. '

Но есть другого рода шалости, которым не проходятъ 
иногда даромъ. Вмйстй съ пескомъ, иной шалунъ запустить 
въ ружье маленький камушекъ или нйсколько камушковъ, да 
и угостить кого нибудь изъ мнимыхъ недруговъ своихъ. Хо
рошо, ежели камушекъ, попадетъ въ бокъ или въ спину не- 
щпятеля: онъ, т. е. камушекъ, только обожжетъ, оконтужен- 
ный только встрепенется, да поежится, и игра этимъ не на
рушится. Но ежели камушекъ попадетъ въ другое, болйе 
чувствительное мйсто и оставить по себй хоть незначитель
ный слйдъ, тогда, по извйстному условному знаку, сражете 
тотчасъ прекращается, п дйлается разелйдовате. Съ обйихъ 
сторонъ жарко принимаются за дйло открытия виновнаго. 
Уличенный въ подлогй или, по выражение казачатъ, въ под- 
вохй, мальчишка наказывается розгами, съ общаго приго
вора партш, или атаманомъ, или киргизскимъ предводпте- 
лемъ, смотря потому, въ какой партш принадлежитъ винов
ный; наказывается иногда довольно преизрядно. Оштрафован-
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ный не только не посм'Ьетъ пожаловаться отцу или матери, но 
не посм'Ьетъ и плакать. Если кто сдЬлаетъ это, пропалъ тотъ 
навЬки! ОсмЬютъ его товарищи, разславятъ на весь мальчи
шеский MijiH, не только въ своей станицЬ, но и въ сосЬдствен- 
ныхъ; оборвутъ несчастнаго, опозорятъ, дЬвкой назовутъ, и 
ужъ, что всего горше— никогда не примутъ въ свое общество.

Равнымъ образомъ и раненый или  оконтуженный не рЬ- 
шится жаловаться отцу, не станетъ и плакать, и также изь 
боязни, чтобы не прозвали его плаксой, нЬженкой, недотро
гой. „Терпи! говорятъ ему товарищи:— ты не дЬвка. Охоту 
тЬшить—не бЬду платить". И терпнтъ бЬдный воинъ, хотя 
немного и морщится.

Мишка Хандохинъ выстраиваетъ свой отрядъ, перекли- 
каетъ, разумЬется, не по списку, а наизусть; назначаетъ 
есауловъ и урядниковъ,—даетъ наставлеше, какъ дЬйство- 
вать,—увЬщеваетъ: не робЬть, другъ друга не выдавать, ка- 
мушковъ въ дЬло не пускать, а главное—не спать, не дре
мать. Одинъ изъ воиновъ его отряда сбЬгаетъ въ домъ, вы
просить у матери или у сестры, а ежели не выпросить^ то 
н украдетъ, или, по выражен!ю казачатъ, с б о н д п т ъ  крас
ный или другой какой цвЬтной платокъ. НацЬпятъ этогь 
платокъ на палку, н знамя, или, „х а р у н к а“ готова.

Партия, предводительствуемая Давыдомъ Мартемьянови- 
чемъ, онъ же Мишка Хандохинъ, выступаетъ въ походъ съ 
пЬснями. Поютъ какую нибудь военную пЬсшо, изъ числа 
завозимыхъ на Уралъ казаками съ виЬшнихъ службъ, изъ 
армш, а чаще всего какую нибудь изъ свонхъ, слож<'нныхъ 
доморощенными поэтамп. НапрпмЬръ:

К а й б а л а  *) салтанъ разбошшкъ, 
Ужъ такой-то безпокойнпкъ,
Въ саму зимнюю пору

*) К а и п ъ-Г а л i й И м а м  о в ъ, султанъ внутренней киргизской орды, 
кочующей между низовьями Волги и Урала. Этотъ султанъ, известный
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Объявилъ салтанъ войну —
Объявлял! батырь войну 
Хану-Джантпру своему.—
Казаки изъ Г о р ъ  *) въ походъ ходили, 
По дикой степи гуляли,

■ Старшину Кайбалу искали,
Но ордынцев! не видали.
Подъезжали ко мару,
Увидали Кайбалу.
Увидавши Кайбалу,
Заманили старшину.
Генерадъ наш! Бородин!
Отъезжал! въ сторну одинъ.
Подъезжал! онъ ко мару,
Замаячплъ Кайбалу.
—  „Ты, салтанъ ли Кайбала,
Укажи намъ, где вода?“
Салтанъ съ лошади слезалъ,
Таку речь, злодей, держалъ:
—  „Ни воды нетъ, ни травы,
Лишь желты одни пески11.

одпакожъ, какъ между русскими казаками, такъ и между киргизами подъ 
сокращенным!, уменьшптельнымъ именем!: К а й б а л а ,  въ начале 1829 г. 
взволновал! часть кпргнзовъ протпвъ хана Джангира, обвиняя последняго 
въ небрежепш къ пользам! народа, и хотблъ перейти за Уралъ. Но ураль- 
CKie казаки, подъ командой войскового атамана, генералъ-Maiopa Давыда 
Мартемьяновнча Бородина, не допустили кпргнзовъ къ переходу за Уралъ. 
Въ Ведший постъ, въ первых! числах! марта, казачш отрядъ вышелъ изъ 
Горской крепости протпвъ киргизов! и встретился съ нпмп въ степи, не
далеко отъ Урала. Тутъ генерал! Бородин! и султанъ Каипъ-Галш, онъ 
же Кайбала, лично знавппе другъ друга, выехали одинъ къ другому на пе
реговоры,— и Давыдъ Мартемьяновпчъ успе.тъ склонить Каппъ-Га.ня оста
вить все эти затеи, какъ пи къ чему доброму не ведугщя, кроме какъ къ 
напрасному кровопролийю и разоретю. Султанъ оставилъ киргизское сбо
рище, которое велъ-было за Уралъ, велелъ ему разойтись по свопмъ ко- 
чевкамъ, а самъ се.лъ съ Бородиным! въ коляску п убхадъ въ Уральскъ, 
а потомъ въ Оренбургъ... Волнеше въ орде прекратилось. Вотъ, по слу
чаю этого собьгпя, и явилась у казаков! вышеприведенная песенка, где 
поделомъ, конечно, честятъ Кайбалу и разбойником!, и злодеемъ.

*) Горская крепость, или иначе: крепость Индерскихъ торъ.
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Тймъ временемъ п старшина Кайбала, онъ же Сидорка 
Корнауховъ, устраиваетъ и пршотовляетъ къ бою свою пар- 
тио въ другой улице или за околицей, вне форпоста, где 
нибудь въ огородахъ или около, огородовъ.

Обе napTin начинаютъ сходиться. Но киргизская парпя 
не прямо наступаетъ, а уклоняется отъ боя, прячется, та
ится, хоронится где-нибудь за плетнями, да за строешями, 
ежели дело происходитъ въ жиломъ месте, или въ кустахъ, 
въ оврагахъ, за деревьями, ежели дело происходитъ вне 
форпоста. Казачья же пария, напротивъ, действуете откры
то, самонадеянно, въ уверенности, что киргизская пария— 
ирахъ. Казачья пария скачетъ, рыщетъ изъ улицы въ улицу, 
или отъ куста къ кусту, отъ оврага къ оврагу, отыскивая 
разбойническую парию; по временамъ останавливается, при
слушивается, разсылаетъ по сторонамъ и впередъ себя 
патрули, разставляетъ „секреты", словомъ, делаете все то, 
что дйлаютъ действительный казачьи napTin противъ дей- 
ствительныхъ киргизскихъ парий.

Наконецъ, на задахъ форпоста, за соляными складами 
или за банями, казачья пария открываетъ киргизскую. Сра- 
жоше начинается перестрелкой съ обеихъ сторонъ: вместе 
съ клубомъ или, правильнее, съ струей пыли, вылетающей 
изъ дула тростниковаго ружья, стрелокъ крпчитъ: „бу!"— 
знакъ, что „пищаль" его била. Отчего въ течете несколькихъ 
минутъ безпрестанно раздаются звуки: бу! бу! бу! сливаю
щееся, наконецъ, въ одинъ протяжный звукъ: бу-у-у-у! По 
временамъ выскакиваютъ съ той и другой стороны едино
борцы; наскачутъ другъ на дружку, пустятъ въ букваль- 
номъ смысле одинъ другому пыль въ глаза—и разъедутся 
при одобрительныхъ кликахъ своихъ товарищей.

Затемъ казачья партия, съ крикомъ: ура! идетъ на 
ударъ, или на сломъ (въ атаку). Въ то же мгновеше по всей 
киргизской партш проносятся заунывный гулъ, похожш на 
сливипеся въ-одно звуки: о-о-о-о!—у-у-у-у!—ifi-m-ifi-ifi!—  
знакъ или предвестннкъ грозящей опасности или конечной 
гибели; потомъ раздается одобрительный военный возгласъ:
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„ А б л а й !  А б л а й !  А б л а  й!" *).  Начинается общая свал
ка. Русские кричатъ: бей!  к о л и ! "  Киргизы кричатъ: „у р ъ! 
ч а и ч ъ!" (тоже, что—бей, коли). Казачья пария выбиваетъ 
изъ засады киргизскую, гонитъ подъ гору, въ луга. Вотъ 
тутъ ужъ начинается пиръ-горой: непр!ятель бйжитъ, раз- 
сыпается по кустамъ, перескакиваетъ рвы, канавы, кидается 
въ ручьи, въ озера; руссше преслКдуютъ по пятамъ. Отстаю- 
щихъ, падающихъ отъ усталости, спотыкающихся отъ не
осторожности непртятелей берутъ въ плени или дКлаютъ 
видъ, что прокалываютъ пикой. Взятый въ шгЬнъ, хотя и 
не связанъ, въ силу обычая, не смгЬетъ бежать, а тотъ, кого 
ловко по затылку или по спине коснется прутъ, заменяющий 
пику или саблю, падаетъ на полъ, и, какъ убитый, обязанъ 
лежать на месте до окончашя драки. Вся эта суматоха 
длится до той поры, пока и та, и другая сторона натешится 
вдоволь, набегается и напрыгается до упаду, до послйдняго 
почти истощетя силъ. Бой прекращается. Казачья пария 
провозглашаетъ победу, — она торжествуетъ и кричитъ: 
„наша взяла! наша взяла!" Киргизская пария смолкаетъ, 
бросаетъ оружие и преклоняется предъ победителями. Пред
водителя неприятельской партии берутъ въ пленъ, накиды- 
ваютъ ему на шею какую-нибудь бичевку или просто-на
просто тесьмянный поясъ, который съ него лее снимутъ, и 
вместе съ другими пленниками ведутъ съ трйумфомъ на 
форпостъ. Те же, которыми рокъ сулилъ валяться на поле 
битвы мертвыми, оживаютъ, когда военная пли церемоталь- 
ная процессия пройдетъ мимо нихъ, и присоединяются кь 
победителями. Пленные, какъ быть делу, идутъ повесивъ 
голову, вздыхаютъ и ударяютъ себя въ грудь, въ знаки глу- 
бокаго отчаятя. Победители лее, напротивъ, выражаютъ 
свой восторги прыжками и отчаянными скачками, которыми, 
каясется, позавидовали бы любой козелъ сайгакъ.

*) Это лозунга. У киргпзовъ въ обычай, передъ сражен1ёмъ п во время 
сражешя, прпзывать на помощь какого-ппбудь однородна, старпннаго ба
тыря, прославпвшагося прп яшзнп военными подвигами, а по смерти чу
десами, что служить, разумеется, признакомъ святости батыря.
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Вступая въ форпостн нли подходя къ месту, назначен
ному сборными, после сражешя, пунктомъ, казачья пария, 
по слову Мишки Хандохина: „песенники впереди!", начи- 
наети снова п'Ьть какую-нибудь песню, ежели не доморо- 
щеннаго произведенья, то общую армейскую, переделанную 
шш, таки сказать, прилаженную на случай торжественнаго 
собыыя. Hanprorbpn:

Ночи темпы, тучи грозны 
По поднебесью пдутъ.
Идутъ, пдутъ казаченыш,
Идутъ они тпхимъ маршемъ,
И межъ собою товорятъ:
—  Хоша трудно намъ, ребята,
Подъ хпвшщамп стоять,—
Трудней тою намъ казакамъ 
Подъ пушечкп подбежать.
Мы подъ пушки подбЬжадп,
Закричали вразъ: у р а !
Ура! ура! городъ взялп,
Затряслпся стЬны —  валъ.
Вы, злые, лютые хпвпнцы!
Покоритеся вы намъ.
Если жъ вы намъ не коритесь,—
Пропадете, какъ трава!
Идетъ съ нами Мать-Расея,
ВсЬмъ сударствамъ голова!

—  Спасибо, атаманы-молодцы!— говорити Мишка Хан- 
дохинн своими сподвижниками.

—  Рады стараться!— отвйчаютп т е .
И война кончается, войско распускается. Все бегути 

купаться ви Урали, чтобы смыть си себя пыль и грязь. Еще 
на дороге ки р е к е , иные нетерпеливые и задорные люби
тели купанья, скидаютн си себя чуть не всю одежду, кн 
р е к е  подбегаюти почти совсемн уже готовые, и си крикомн: 
„ к у п а - в о д а !  ж а р а в з я л а ! "  стремглави бросаются ви 
воду, внизи головой, иногда си 4-хн или 6-ти саженнаго 
яра,— только брызги летяти.



17

ЗагЬмъ казачата могутъ начать н другую какую игру, 
ежели не похожую на вышеописанную по действиями и 
щлемамъ, то во всякомъ случай не уступающую ей въ жи
вости п ловкости, которой должны обладать пли которую 
должны приобретать играюице. Но на этотъ разъ всйхъ 
дйтскихъ игръ намъ не пересмотреть и не описать. Довольно, 
кажется, п одной, уже описанной, чтобы дать читателями 
понятие о томъ, какъ казачш мальчикъ проводитъ детство. 
Вообще, про игры и забавы казачатъ можно сказать одно, 
что он'Ь служатъ играющимъ такого рода гимнастикой, ка
кую въ вйкъ не выдумать ни одному фокуснику во фраке 
съ светлыми пуговицами.

тем ь временемъ, пока Мишка Хандохинъ п его свита 
купаются, а опи проплаваютъ и проныряютъ въ Урале по 
малой м ере съ часъ времени, если не больше, мы подсядемъ 
къ группе казаковъ, о которой сказано выше, познакомимся 
съ некоторыми личностями и послушаемъ казачью беседу.

Н.

Въ тени, у тесовыхъ воротъ дома Кузьмы Семеныча Ефре
мова, одного изъ зажиточныхъ, въ свое время, обывателей 
Краспоярскаго форпоста, собирался не малый кружокъ каза
ковъ. Этотъ кружокъ состояли изъ самыхъ, такъ называемыхъ, 
отборныхъ казаковъ, и по уму, и по зажиточности, и по не
которой, свойственной только имъ одними, оригинальности, 
изъ техъ казаковъ, которые въ былое время составляли 
украшете и цвети казачества, въ смысле казачества, изъ 
техъ казаковъ, редки, остатки которыхъ еще поныне вид
неются между измельчавшими потомствомъ, какъ крупныя 
жемчужины между мелкими, чтобы не сказать поддельными! 
Тутъ были: и старики Михайло Бакировъ, хорошо помнив- 
шш время Пугачевскаго бунта, и, между прочими, целовав
ш и руку у Пугачева, близи Бударинскаго форпоста, когда 
самозванецъ, на беломъ коне и въ богатой парчевой одежде,

2
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впервые явился обманутому народу, и Данила Мостовщи- 
ковъ, бывппй въ 1791 году при осадЬ Анапы, где нещпя- 
тельская пуля разлеиешилась на груди казака, ударившись 
о медную икону Чудотворца Николая, и Василш Рыгинъ, 
ходившш въ 1809 году, вместе съ товарищемъ, или, пра
вильнее, съ дядькой своимъ, Васильемъ Струняшевымъ, 
черезъ Ботническш заливъ на итведскш берегъ *), и Гри
горий Маркобруновъ, гулявшш, въ 1814 году, по садамъ и 
кофейнямъ и другимъ кое-какимъ заведеньями Парняга, где 
онъ объяснялся ягестами съ помощью 5-ти франковых!, 
монетъ.

Тутъ былъ и за’Ьзягш изъ Уральска гость, Максимъ Ба- 
гайдинъ, онъ яге и Максимъ Б е з с у д н ы й ,  который ни
кому не боялся высказывать горьшя истины, даже и самому 
покойному войсковому атаману, Д. М. Бородину, одному 
изъ самыхъ строгихъ и справедливыхъ атамановъ, когда- 
либо въ Уральскомъ казачьемъ войске бывшихъ: Багайдину, 
что онъ ни говорили, разумеется дельное, все сходило съ 
рукъ; оттого-то казаки и прозвали его «безсуднымъ», т. е. 
человйкомъ, котораго не бралъ никакой судъ. Багайдинъ 
частенько говаривали самому атаману, за которыми,.не объ 
немъ будь сказано, водилась слабость къ прекрасному полу, 
ташя р'Ьчи: «Ты—Давыдъ Бородинъ, а я—Максимъ Багай
динъ. Ты хоша большой господинъ, да и я въ войске не 
одинъ... Смотри, чуягихъ ягенъ не отбивай!...»

Тутъ находился и молодой казакъ Абрамъ Пастуховъ, 
который впоследствии былъ офщеромъ и отличался между 
своею братьею поэтическою замашкой и лаконизмомъ въ сво- 
ихъ „липортахъ". (Пастуховъ былъ грамотный). Однажды, 
въ бытность его начальникомъ Калмыковской крепости, къ 
нему пришло „прочётное" (т. е. одно для всехъ дистаночныхъ 
и форпостныхъ начальниковъ предписате) отъ войскового 
начальства о заготовленш такъ называемаго экономическаго 
сйна, которое въ голодные, неуроягайные года раздается без-

) См. „Василъя Струняшева“ .
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денежно, въ о т к о с ъ  *),  или продается по умеренной 
цйн'Ь обывателямъ для прокормлешя скота. Или въ то время 
трава не созрела, или на хорунжаго нашло вдохновеше, или 
хорунжш, вслйдств1с поэтической натуры, предчувствовалъ, 
что заготовлеше экономическаго сйна не достиг аетъ истин
ной цели,—не известно. Достоверно только то, что онъ на 
самомъ „прочетномъ" написалъ и отослали къ другими на
чальниками, а те передали дальше по принадлежности сле
дующее стихи, которые после того вошли въ поговорку:

„Для скотовъ
Сйно косить не готовь:
Спрошу команду казаковъ.
Читалъ юрунжш Пастуховъ“ .

Подобная выходка со стороны заносчпваго и энергичнаго 
хорунжаго не прошла, разумеется, даромъ: хорунжему 
крепко за нее досталось, и по деломъ— „знай, толкуютъ 
мудрые люди, сверчокъ свой шестокъ". Слово: скотовъ, въ 
стихахъ значущееся, хотя и не было ни подчеркнуто, нл 
отмечено никакими знаками, этихъ хитростей Пастуховъ не 
разумели, но за всемъ теми—на Сеньке, видно, шапка, го- 
ритъ,—за всеми теми, нашлись люди, которые по долгомъ 
размышлети, уразумели въ этомъ неблагозвучноми слове 
нечто оскорбительное, вольнодумное, масонское, намекающее 
на что-то или на кого-то... Эти же люди уразумели впослед- 
етвш такую „задать нахлобучку", неосторожному и откро
венному поэту, что онъ въ веки не справился... По разска 
замъ честныхъ людей, современниковъ Пастухова, онъ, этоть 
поэтъ-офнцеръ, имели голову пылкую и сердце чувстви
тельное, но къ сожаление не были настолько развитъ, чтобы 
не потеряться и не истереться въ томъ омуте, где волей 
судьбы родился, жили и подвизался. Онъ только кое-какъ, на

*) Брать с£но в ъ  о т к о с ъ  значить то, что казакъ, взявши безде
нежно зимой сЬно, обязывается такое лее количество, какое взялъ, нако
сить лйтомъ и пополнить экономически! запасъ. \

*
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мйдныя, какъ говорится, деньги, обучился грамотй—и все 
тутъ. Поэтому ничего нгЬтъ мудренаго и удивительнаго, что 
этотъ офицеръ, онъ же непризнанный поэтъ, изжилъ свой 
вНкъ не какъ челов'Ькъ: предался, не въ укоръ будь сказано 
его памяти, предался з л о дййкй-чар очкЪ, извелся, бедняжка, 
стерся съ лица земли, какъ будто его и не было...

Онъ же въ долговой книге одного мясника, у котораго 
взялъ въ долгъ нисколько пудовъ говядины, самъ за собой, 
по просьбе безграмотнаго мясника, написалъ счетъ такого 
содержания:

\
Д'Ьао свято —
У Конбагара *) мясо взято.
Мясо коровье, •
Тшь казакъ на здоровье.
Хотя мясо п еъЬстся,
А съ Койбатаромъ надо расчесться.

Въ сейчасъ приведенныхъ немудрыхъ, конечно, стиш- 
кахъ, написанныхъ на скорую руку въ то время, когда 
поэтъ не зналъ, гдгЬ головы преклонить, когда онъ переби
вался съ куска на кусокъ,—въ этихъ стишкахъ прогляды- 
ваетъ и замашка хорунжаго съострить, хотя, казалось бы, 
не до остротъ, и честность благородной души, хотя, по не
изданной житейской логике, казалось бы, не до чести, когда 
нечего йети. Но у Пастухова заключалась логика не въ 
голове, а въ дунгЬ; онъ, рано ли, поздно ли, буквально 
исполнилъ по последнему стиху, т. е. разсчитался съ Кой- 
багаромъ, когда тотъ по безграмотству спутался въ счетахъ 
и не зналъ на комъ искать долгъ.

Тутъ былъ и Иванъ Метлинъ, имйвпий похвальную 
привычку, въ избеж ите или въ предупреждете вся- 
кихъ золъ-напастей, по несколько разъ въ день, колотить 
безответную жену свою, въ силу какого-то велемудраго 
изречешя, которое скрывается въ тайникахъ сокровенныхъ

) Фампля казака мясника
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книгъ, и которое, якобы, гласить такъ: „И хорошая жена 
три раза въ день помыслить на мужа своего лихо, а злая— 
о! паче того".

Нельзя сказать, чтобы Метлинъ вовсе не любилъ жену,— 
нЪтъ! онъ любилъ ее, насколько можетъ любить простой 
человЪкъ женщину, мать детей своихъ, и хозяйку дома; сло- 
вомъ, онъ любилъ ее, какъ любитъ большая часть казаковъ 
женъ своихъ, т. е. любить—любилъ, но и не баловалъ.— 
Если Метлинъ возвращался, бывало, изъ какой-либо поездки 
въ домъ, жена непременно должна, обязана была встречать 
его на улице у воротъ и кланяться ему въ ноги. Еслибъ 
даже Метлинъ возвращался съ возомъ сена изъ луговъ, куда, 
конечно, шгЕхалъ утромъ того же дня, все равно: жена обя
зана встречать мужа по указанному порядку. Не исполни 
этого, прозевай какъ-нибудь щпйздъ благовернаго мужень
ка—беда! волосникъ на сторону и пошла потасовка!— „Фи! 
какое варварство"! скажутъ благовоспитанный читатель
ницы.— Это еще что! скажемъ мы— это ничего, пустяки. А 
вотъ жилъ на Урале одинъ старикъ-казакъ:—такъ тотъ не 
Метлину былъ чета; Метлинъ передъ нимъ агнецъ. Онъ, 
этотъ замечательный старпкъ, въ день отъезда на какой- 
либо промыселъ, напрпмеръ, на багренное рыболовство, 
долгомъ иоставлялъ себе, при разсгаваньи, поколо
тить жену, т. е. пожалуй и не поколотить, а только разъ 
отпустить жене полновесный кулачпще, чтобы у бедняжки 
кровь хлынула изъ носа или изъ зубовъ!.. Пожалуй, не по 
верятъ сейчасъ сказанному, подумаютъ, что мы с о ч п
н и л II, а между те.чъ, это голая правда. Хотите знать при 
чину такого, между нами будь сказано, варварскаго обраще- 
шя мужа съ женой?.. Извольте. Казакъ, имевший такой 
странный обычай, былъ до крайности суеверенъ. Онъ съ глу- 
бокимъ убеждетйемъ говорилъ, что ежели па прощанье при 
.выезде изъ дома не о к р о в е н и т ь  жену, т. е. пе пзмор- 
дуетъ ее до крови, то промыселъ будетъ неудаченъ.

Рядомъ съ Метлинымъ спделъ Ыефедъ Ж...,—.чинность 
д1аметрально противоположная личности Метлина. Кроткий и
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безответный Нефедъ не только не колотилъ, какъ соседь его 
и кумъ Метлинъ, свою жену, но, напротивъ, какъ гласить 
народная молва, самъ жиль подъ началомъ у жены, по ре
мешку, что называется, ходилъ. Въ какой степени это спра
ведливо, утвердительно сказать не можемъ, и пускаться въ 
суждеше по этому поводу намъ не приводится, во-первыхъ 
потому, что это не очень, думаю, интересно для читателей, 
во-вторыхъ, потому, что жену Нефеда Ж..., почтенную ста
рушку, мы довольно коротко знаемъ и, безъ лести сказать, 
уважаемы Следовательно толковать объ этомъ, повторпмъ, 
не приводится, да и щекотливо съ одной стороны. Скажемь 
только вотъ что. Умное, толковое п кроткое обращете по
чтенной старушки съ сыновьями, а главное, съ снохами, дока
зывает^ что не она была главной причиной, что покойный 
Нефедъ ходилъ по ремешку, ежели только это действительно 
было такъ, а самъ Нефедъ, нуждающейся, вероятно, въ по- 
мочахъ. Это въ порядке вещей. Но такъ ли, сякъ ли, оста
немся на стороне молвы, темъ более, что Иванъ Метлинъ 
здравствуетъ; а онъ можетъ осудить насъ въ пристрастш къ 
вдове Нефеда, его кума и друга, о которомъ онъ доселе не 
можетъ вспомнить и говорить безъ того, чтобы въ заклю
ченье не прибавить: „Горе тому человеку, который жены 
слушается".

Кротость и смиренство Нефеда больше всехъ не нрави
лись Ивану Метлину. Последних вчуже досадовалъ и часто 
пенялъ Нефеду: „Эй, кумъ! не давай воли жене: плохо бу- 
детъ... Сказано: „аще кто слушаетъ жены, тотъ въ добре не 
бываетъ".

Метлинъ досталъ где-то писанную уставомъ тетрадку— 
сборъ, разумеется, разныхъ нелепостей. Не зная грамоте, 
онъ упрашивалъ и умаливалъ каждаго грамотнаго человека 
читать вслухъ эту полепицу, верилъ, конечно, каждому 
слову, и затвердилъ всю эту чепуху напамять. Понятно,'' 
откуда Метлинъ почерпалъ вышеприведенныя изречетя. Но 
онъ не ограничивался только ими, у него была въ запасе
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бездна такихъ назидательныхъ правилъ; у него, между про- 
чимъ, былъ целый катихизисъ, въ роде сл'Ьдующаго.

Въ книге блаженнаго Августина рРчется: „Вопросы и от
веты на иихъ Kp’fenKie. Вопросъ: Что есть лучше злата?— 
Ответь: Яхонтъ-камень.—Вопросъ: Что есть лучше яхонта?— 
Ответь: Добродетель.—Вопросъ: Что есть лучше доброде
тели?— Ответь: Богъ.—Вопросъ: Что есть лучше Бога и 
выше?— Ответь: Ничто.—Вопросъ: Что есть злее аспида?— 
Ответь: Тигръ.—Вопросъ: Что есть злее тигра?—Ответь: 
Дьяволъ. — Вопросъ: Что есть злее дьявола? — Ответь: 
Жена.—Вопросъ: Что есть злее жены?— Ответь: Ничто.— 
Вопросъ: Что есть хуже на свете во скотахъ?— Ответь: 
Козла.—Вопросъ: Во зверяхъ?— Ответь: Ежа.—Вопросъ: 
Въ рыбахъ?— Ответь: Рыбы-ракъ.—Вопросъ: Во птицахъ?— 
ответь: Птицы-нетапырь.—Вопросъ: Въ человецехъ?—От
веть: Въ человецехъ нестъ того хуже, которымъ жена 
владеетъ".

Вотъ этимъ-то катихизисомъ Метлинъ часто донималъ 
Нефеда, но, по созианио самого Метлина, все было напрасно...

Тутъ былъ и Осинька Вертячкинъ, лицо, по характеру 
своему, нечто среднее между Метлинымъ и Нефедомъ. 
Осинька, какъ и Нефедъ, ни разу въ жизни не наложить 
руки на благоверную свою сожительницу, но за то много 
бранилъ ее и никогда не слушалъ, а все делалъ по своему 
желанно и по своимъ убежден 1ямъ, часто наперекоръ не 
только жене, но и здравому смыслу. ОсинысЬ Всртячкину 
посвященъ у насъ особый разсказъ *). Поэтому читатели 
ничего больше этого объ Осиньке здесь не услышать.

Тутъ былъ и Николай Барматинъ, или Мнкулушка Бар- 
мата (его такъ и звали казаки; будемъ и мы такъ звать). 
Бармата имелъ длинное-предлинное прозвище: „ Д а р ь 
ю ш к а л е б е д у ш к а ,  п о л о ж и  в ъ с у м к и  н о ж и- 
ч е к ъ ,  д а  п о в о с т р е  е“ ... Это прозвище дано Бармате 
но случаю следующаго забавнаго происшеств1я.

*) См. стат. „Сайгачнпки44. 
ч
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За нисколько лйтъ предъ тПмъ, Бармата служилъ въ 
гурьевской линейной команде. Однажды послали изъ этой 
команды челов’йкъ съ десять казаковъ для встречи какого-то 
хжвинскаго каравана, приближавшегося къ Гурьеву. Бъ лун
ную ночь, ехали казаки шажкомъ къ каравану и толковали 
между собой кой о чемъ. Вдругъ, на полпути до предназна- 
ченнаго места, лонгадь подъ Микулушкой ни съ того, ни съ 
сего стала ежиться, порываться впередъ, потомъ брыкать и 
отчаянно прыгать. Микулушка удивился, и было отчего: до
толе такой удали за его ойропйгнмъ не важивалось. Стис- 
нувъ ногами бока с'Ьроп'Ьжки, Бармата сильной рукой сдер- 
живалъ неуместную рьяность его, по временамъ покрикивая: 
„дуришь! шал и т ь!" Но cfepoirferift не унимался, часъ-отъ-ча- 
су бесился; наконецъ, закусивъ удила, понесся по кочковатой 
степи, какъ изъ лука стрела, и вдругъ споткнулся, упалъ, 
захрипелъ и растянулся, придавпвъ собой и Микулушку.

Подскакиваютъ къ Микулушк-е товарищи, помогают!, ему 
высвободиться изъ-подъ лошади, смотрятъ на лежачаго коня, 
а конь хрипптъ, издыхаетъ; потомъ снимают!, съ коня седло 
и чтожъ видятъ? И смТ.хъ, и горе! Микулушка ахнулъ и со 
всемъ отчаяшемъ вскрикнулъ, а товарищи его разразились 
громкимъ хохотомъ. И было надъ чемъ одному ахнуть, а 
другимъ засмеяться: левый бокъ у лошади распоротъ, и изъ 
огромной раны вываливались кишки, а сквозь одну изъ перо- 
метныхъ сумокъ, прнтороченныхъ къ седлу, торчалъ широ
ки! остроконечный, такт, называемый ч е б о т а р н ы й  но
жикъ. Какимъ образомъ попалъ въ сумку ножикъ—покрыто 
мракомъ неизвестности. По всей вероятности, ножикъ по
палъ въ сумку случайно, когда она висела въ сеняхъ, на 
стенке. Собирая муженька своего въ путь-дорогу и кладя 
въ сумки провизпо, микулушкина жена, Дарья, и,ли какъ 
обыкновенно звалъ ее самъ Микулушка, Дарыошка-лебе- 
душка, въ суетахъ и второпяхъ не доглядела, что въ сумки 
забрался непрошенный гость, этотъ роковой чеботарный 
ножъ. Какъ бы то ни было, ясно, что ножикъ попалъ въ сумку 
случайно, безъ ведома Микулушки и его лебедушки. Но
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казаки... такой ужъ народъ казаки... но казаки не преми
нули воспользоваться этимъ, для нихъ смйшнымъ, а для 
Микулуипси горестнымъ событаемъ. Одинъ изъ казаковъ, со
седь Барматы, тутъ же, не сходя съ места, сочинилъ, и, 
какъ слйдуетъ, безъ замедления сообщилъ товаршцамъ исто- 
piio на счетъ ножа, сгубившаго у бедняка лошадь.

— Вы что думаете, братцы, насчетъ этой оказш?—ска- 
залъ сочините ль-казакъ.—Знаете ли, какимъ манеромъ очу
тился въ сумкахъ ножпкъ? а? чай, не знаете? А я такт, 
знаю, братцы. Я самъ, своими ушами, по сосйдбтву, изъ-за 
плетня, когда ейдлалъ коня, слышалъ, какъ Микулушка 
снаряжался въ путь-дорогу и разговаривалъ съ своей сожи
тельницей. Онъ приказалъ ей: „Д а р ыо ш к а-л е б е д у ш- 
к а п о л о  ж и м н А в ъ с у м к у н о ж и ч е к ъ, д а  и о в о- 
с т р ’Ье:  г о д и т с я  г д е - н и б у д ь  т ю ч е к ъ  (тюкъ сь 
товаромъ) р а з р й з а т  ь... ж е м ч у ж к у  д о с т а т ь  и 
т е б е  г о с т и и  ч и к ъ п р п в е з т п“ ... Вотъ, глядите, 
братцы, и разрйзалъ тючекъ. Ай-да, Микалай Микалаичъ! 
молодецъ! какъ разъ попалъ на тючекъ съ жемчужкомъ.

Разумеется, вей знали, что это выдумка, что это поклепъ 
на Микулушку, но, несмотря на то,, вей смялись и под
шучивали надъ Микулушкой. Съ тйхъ поръ и осталось за 
нимъ прозвище: „Дарыошка лебедушка" и проч.

II много, много было тутъ казаковъ, которые или отли
чались какой-либо особенностью и оригинальностью своихъ 
характеровъ, или славились какими-либо подвигами и по
хождениями.

Между собеседниками, замйтнйе вейхъ казался самъ хо- 
зяинъ дома, у воротъ котораго собрались казаки. К. С. Еф- 
ремовъ хотя и моложе быль многихъ казаковъ (исключая 
поэта Пастухова, который предъ всАми былъ тогда мальчи- 
комъ), хотя Ефремовъ и грамоте не зналъ, но умнее, дйль- 
нйе и расторопнйе былъ многихъ обывателей, за что диста
ночные атаманы постоянно назначали его прпказнымъ надъ 
форпостной командой, а когда не находилось на лицо фор-
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постнаго есаула (начальника), поручали Ефремову началь
ство надъ всеми обывателями.

Безъ халата, по праву хозяина, и безъ шапки, въ одной 
желто-красной тафтяной рубахе, обшитой по косому ворот
нику галунчико.чъ, и въ черныхъ плисовыхъ шароварахъ, 
Ефремовъ, какъ паша какой, сид'Ьлъ въ кругу пр1ятелей и 
угощалъ ихъ бузой (брагой), которую хозяйка его умела 
отлично приготовлять изъ пшеннаго отвара, съ примесью 
хмеля, меда, изюма и разныхъ пряностей. Кто-нибудь поду- 
маетъ: странно-де, что казаки угощались бузой, почему не 
водкой? Вовсе не странно. Во-первыхъ, въ. Красноярскомъ 
форпосте не было п нЪтъ кабака *); стало быть за виномь 
нужно было посылать въ другую станицу, а Ефремовъ жа- 
д’йлъ мучить лошадей изъ-за пустяковъ и берегъ ихъ для 
царской службы, да для честной работы. Во-вторыхъ, день 
былъ теплый; следовательно безъ водки было жарко. Въ- 
третьихъ, Ефремовъ самъ почти не пиль кргЬпкаго вина, не 
лиобилъ угощать имъ и другихъ, исключая, разумеется, тор- 
жественныхъ случаевъ, какъ-то: именинъ, родинъ, кре- 
стинъ и т. под.

Сначала предметомъ разговора у казаковъ былъ непо
корные въ то время киргизы, надоедавшее, какъ горькая 
редька, казакамъ своими набегами; потомъ речь склонилась 
на предметы домаште, вседневные, а потомъ незаметно пе
решла уже на предметы серьезные, на казачью политику, 
если позволено такъ выразиться, а по-просту сказать: казаки 
пустились судить-рядить и трактовать о действеяхъ диста- 
ночныхъ атамановъ и местныхъ форпостныхъ начальниковъ; 
а это было любимой темою всехъ речей Максима Безсуд- 
наго, онъ первый и заговорить объ этомъ предмете. Безсуд- 
ному никакъ не терпелось, чтобы, при всякомъ удобном ь 
случае, не высказать, въ ре.зкихъ словахъ, м н ете  свое на-

*) Отсутств1е въ селешяхъ кабаковъ— статья немаловажная въ отноше- 
nin п нравственности, и благосостояшя обывателей: тамъ, тд'Ь н'Ьтъ каба
ковъ, обыватели и зажиточнее, и честнее, а гдЬ есть кабаки, тамъ уже... 
тамъ уже свЬтъ другой...

I
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счетъ действий „наболыцихъ“, когда д 'М с т я  набольпшхъ, 
по его понятьямъ, расходились съ пользой народной. У Без- 
суднаго, извольте знать, былъ особый такой клапанчикъ, 
который, при малййшемъ намеке на предметы подобнаго 
рода, тотчасъ открывался, и начиналась неумолкаемая п е
сенка, не въ похвалу, разумеется, набольшимъ. Иногда Без- 
судный переступалъ границы всякой осторожности и ум е
ренности; казаки, более его умеренные въ суждешяхъ, заме
чали ему, что не худо бы иногда языкъ и за зубами придер
жать, ведь не ровенъ часъ, ложалуй, и войсковой атаманъ 
услышитъ, не похвалитъ... Но Максимъ Безсудный мало 
на это смотрйлъ или почти вовсе не смотрелъ. На подобнаго 
рода предостережешя, онъ обыкновенно говаривалъ:

— Какое мне дело до в о й с к о в о г о  атамана или ему 
до меня, когда я скажу правду-истину про д и с т а н о ч -  
н а г о атамана или про форпостнаго есаула!.. Всякому чиху 
не наздравствуешься...

Хорошъ былъ въ этомъ смысле и Кузьма Семенычъ; во 
взгляде на предметы онъ не уступалъ и Безсудному, но 
былъ умереннее, сдержаннее его: Кузьма Семенычъ мало 
говорилъ, но за то много размышлялъ.

— Киргизы ничего,— сказалъ Максимъ Багайдинъ, осу- 
шивъ медный вылуженный ковшикъ бузы:—киргизы дрянь, 
съ Киргизами можно справиться; меньше только по ночамъ 
спи, крепче на лошади сиди, да еще ружье въ рукахъ 
дер леи,—такъ все трынъ-трава! А вотъ что, братцы, не хо
рошо,—присовокупилъ Безсудный, понизивъ голосъ:—гра
чи-то, какъ погляжу близъ себя, да около, грачи-то, насъ 
больно клюютъ, братцы, а мы не токма что отмахнуться, пик
нуть нс смей,—пожалуйся—тебя же буяномъ сочтутъ... да 
сквозь зеленую, улицу проведутъ... Вотъ что больно не 
ладно... да!..

„ Г р а ч  и к л ю ю т ъ“—выражете иносказательное: это— 
намёкъ на форпостныхъ и крепостныхъ начальниковъ, кото
рые, между нами будь сказано, не очень-то чисты были на- 
руку, и далеко запускали лапу, даже за пределы обыкновен-
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ныхъ—увы!—необходимостно въ казацкомъ быту допускае
мы хъ, но во всякомъ случай нетерпимыхъ и унижающихъ 
человечество—взятокъ и поборовъ...

— Что грачи? по моему и грачи ничего, какъ по твоему 
киргизы ничего, —  возразилъ Кузьма Семенычь, —  грачи и 
далдыкнуть (клюнуть) насъ не посмели бы, еслибъ только 
соколъ-то нашъ ясный не дремалъ.

Выраженье: „с о к о  л ъ н е  д р е м а л ъ "  также иноска
зательное: это—намекъ на дистаночнаго атамана, заведы- 
вающаго всеми форпостными есаулами. Атамапъ быль, какъ 
гласить преданье, былъ—страшно сказать, а совестно ута
ить,— былъ, что называется, себе на уме: онъ, ради своего 
благополучия и карманолюб1я, сквозь пальцы смотрелъ на 
проделки есауловъ и потакалъ всякимъ нечистымъ дйя- 
шямъ съ ихъ стороны.

—  Да, да, правда твоя, Кузьма Семенычъ,— сказалъ Ма- 
ксимъ Безсуднын— Онъ, соколъ-то нашъ ясный, никуда но 
годится, такая дрянь, что мочи нетъ... Какой онъ соколъ? 
к а р г а  *, какъ есть карга! ЗалКзъ въ высокая хоромы, да 
и думочки не думаетъ, будто не до него дело. Было бы ему 
тепло и гоже, а тамъ хоть трава не рости, хоть все огнемъ 
сгинь—пропади, и „охъ" не скажетъ. Ужъ не знаю, что и 
подумать, братцы,—-прпсовокупилъ Безсудный:—грачи-то ли 
больно назойливы, а соколъ-то тухляй, или ужъ онъ за одно 
съ ними, сиречь съ грачамн-то? а?—какъ вы думаете?

— Знамо дело такъ, что и толковать: рука руку моетъ,— 
проговорила, со вздохомъ Кузьма Семенычъ, которому хо- ‘ 
рошо была известна связь атамана съ есаулами.

Настало молчате. Красноярцамъ въ сотый разъ доводи
лось толковать объ одномъ и томъ же, такъ ужъ толковня-то 
имъ надоела. Но Максимъ Багайдинъ, какъ гость заезжш, 
и какъ человекъ, имевипй особый клапанъ критиковать дей
ствия набольшихъ, снова заговорилъ объ этомъ предмете. 
Опт. обратился къ старику Михайле Бакирову и спросилъ:

*) Местное назвате в о р о н ы .
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— Ты что скажешь, Михаила Михайлычъ, насчетъ 
этой статьи?

— Что я скажу? Слышь, что говорить Кузёма. Ему 
близкие нашего знать: онъ саульску должность испра
вляете. .—проговорили Бакирове

— Что объ этомн толковать, братцы,—сказали Ефре
мову махнувн рукой:—во многоми глаголе н'Ьти спасешя. 
Давайте-ка выпьеми лучше. Фомишшша!—закричали они, 
наклонясь кн подворотне.—Дай-ка нами еще жбанчики.

— Сейчасн,—проговорили тонкш голоси на дворе за
воротами. •

И черези минуту Кузьма Семенычи цедили ви ковши 
изи новаго жбана пенистую и ядреную бузу, и подавали со
беседниками.

— Слышь, куми!— сказали Метлинн, толкая локтем ь 
Нефеда Ж...—Вишь, каки добры люди умйюти ясени дер
жать. Не успели Кузьма Семенычи слово сказать, а узки от
кликаются: „сейчасн", не успели у семи моргнуть, а уяси и 
ясбани готовь. И ви книге блаясеннаго Августина речется...

— Отвяясись, пожалуйста!—сказали си сердцеми Не 
феди:—надоели ты мне своей книгой... узки тошно...

— Вестимо дело, тошно, всяка наука не легко дается,— 
заметили Метлинн.—А воти кабы ты поняли, да ви толки 
взяли, что ви книге блаясеннаго Августина речется...

— Мочи нети...—прошептали Нефедн и пересели на 
другое место, подальше отн Метлина.

— Не по путру видно,—сказали Метлинн и кивнули го
ловой на Нефеда.—Ничего, ничего, куми,—продолясалн Мет- 
лини.—-Крепись, дружоки: стерпится—слюбится.

Некоторые изи собеседннковн засмеялись.
— Ви книге блаженнаго Августина...—начали: было 

снова Метлинн, подсаживаясь си другого боку кн Нефеду... 
но продолзкать дальше не моги. Ви это самое время затреща
ла трещотка ви рукахи часового, стоявшаго на вышке, и ви 
разпыхн концахн форпоста послышалось не новое и не ред
кое, но не менее того неолсиданпое п во всякомн случае
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возмутительное восклицаше: „Киргизы! Киргизы! Киргизы!"
Куда и жбанъ съ бузой пошелъ! Куда пошла и книга 

блаженнаго Августина! Поднялась страшная суматоха, тре
вога, отнявшая возможность—у иныхъ пить бузу, у Максима 
Безсуднаго критиковать наболыиихъ, а у Ивана Метлина 
читать куму Нефеду поученья. Въ одно мгновете казаки по- 
бросались по домамъ къ лошадямъ и оружью.

Пусть казаки готовятся къ походу, а мы перенесемся 
изъ форпоста въ луга: тамъ ожидаютъ насъ и новыя лица, 
и иныя сцены.

• _

III.

Между Красноярскимъ и Харкинскимъ форпостами, на 
правомъ, нКсколько отлогомъ, берегу Урала, въ томъ са- 
момъ мАстА, гдА Я и к ъ-Г о р ы н ы ч ъ (Уралъ), упираясь 
въ высокш, обрывистый яръ, дАлаетъ крутой поворотъ на- 
лАво, отдыхали рыболовы-с е в р ю ж н и к и. Это были рыбо
ловы о т с т а л  ы с, или такъ называемые з а д ы .  Главная 
же масса казаковъ-рыболововъ, или такъ называемое в о й- 
с к о, ушла въ то время далеко впередъ, внизъ по теченио 
Урала, и располагалась р у б е ж е  м ъ между Гребенщиков- 
скимъ форпостомъ и Кулагинской крАпостыо, что будетъ отъ 
Красноярскаго форпоста верстахъ въ 50-тн или около того.

Въ тотъ годъ, къ которому относится разсказъ, весна 
была поздняя и недружная. Водоразлит1е было малое или 
почти его и вовсе не было. Уралъ немного поднялся или, 
какъ говорятъ казаки, вздулся, запАнился, покрылъ только 
однА к о с ы  (низкяе песчаные острова) да слишкомъ низте 
берега, потомъ кое-гдА черезъ рытвины, ерички и старички, 
успАлъ прорваться въ луга, залилъ кое-как!я впадины, ло- 
пщны, суходолы и тому подобныя низменности, соединенный 
между собой сАтыо ериковъ; но на возвышенности, или на 
такъ называемый г р и в ы ,  взойти не с.могъ. ХотАлось почтен
ному старику, Яику-Горынычу, послА 5-ти-мАсячнаго оцАпе- 
нАнгя, вздохнуть и раскинуться во всю пикрину займища, по
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которому идетъ его ложе, отъ кряжа до кряжа,—хотелось 
побурлить и порыться на просторе, хотелось поразгуляться 
и вместе съ т^мъ обмыть, напоить и освежить землю, попи
раемую почти въ течете ц'Ьлаго года ногами всякаго рода 
животныхъ, хотелось удаль свою показать, хотелось отъ со
седки своей, матушки Волги, не отстать, хотелось.., но силъ 
не хватило, воды не достало, а съ чертями, или по крайней 
мЪрЪ съ „чертистыми" мельниками, видно, не былъ зна- 
комъ, пособить, значитъ, некому было. Разсердился старикъ, 
нахмурился, какъ к у р у н ъ  (инд’Ьйскш пйтухъ), пуще 
прежняго запенился и, пристыженный, поб'Ьжалъ къ морю 
по всегдашнему, не очень-то широкому, своему ложу, между 
всегдашними и на этотъ разъ непокорными берегами, не 
дозволившими ему вырваться на просторъ... Это значитъ, 
по выражению казаковъ, Я и к ъ в ъ т р у б е .

Вели весной „Яикъ въ трубе", т. е. въ обыкновенныхъ 
своихъ берегахъ,—это значитъ истинная благодать для „сев- 
рюжниковъ". Вся рыба, разумеется, красная, какъ-то: 6t>- 
луга, осетръ, севрюга, преимущественно последняя,—вся 
рыба, какая только войдетъ изъ моря въ реку, сжатую бере
гами, по необходимости теснится и держится густо въ 
узкомъ пространстве, и въ болыномъ количестве, целыми 
иногда косяками попадается въ длинныя сети, охватываю
щая Уралъ чуть не черезъ всю его ширину. Тутъ казакъ 
успевай только выбирать сеть и „чекушить", или „глушить" 
севрюгъ—добыча будетъ, и добыча славная, будетъ на что 
купить для себя шелковый халатъ и козловые сапоги, а для 
жены или дочери штофный или левантиновый сарафанъ; на 
все, на все достанетъ.

Напротивъ, въ большую полую воду, когда Уралъ разо
льется во всю ширину долины, отъ кряжа до кряжа, на раз- 
стоянш семи, восьми и больше верстъ, рыбу не такъ-то легко 
поймать, ей есть где разгуляться, разсеяться и попрятаться. 
Пожалуй, разметай и распусти во сто саженей сеть, плыви 
съ ней по теченпо воды, скоро ли еще запутается въ нее 
севрюжка, другая—неизвестно, но скорее всего— это н>-
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подлежитъ сомнЪшю— скорее всего нанесетъ тебя съ сЬтыо 
или на к а р т у  (коряга), или на ц'Ьлое дерево, залитое во
дой; тогда поклонись, по выражение казаковъ, веселой сгй- 
точкй, достань пзъ-подъ ногъ другую, запасную, а севрюжку 
ищи, гдгЬ хочешь, гдй знаешь, но все-таки съ оглядкой да 
съ опаской, чтобы и запасную ейточку не поейять на каршй.

Въ большое половодье нужно отыскать или, правильнее, 
случайно попасть на н а б о р ъ, а это счастье дается не мно- 
гимъ и не всегда. Но что такое „наборъ"—сейчасъ объ
яснима.

Когда Уралъ выйдетъ изъ береговъ и цокроетъ луга 
сплошной массой воды, глубиной отъ одной до нйсколькихъ 
саженей, тогда рыба оставляетъ главное ручное русло, ко
торое въ то время превращается чуть-чуть не въ к i я н ь- 
м о р е п котораго, конечно, тогда п не сыщешь, и расхо
дится по всему водному пространству. Выбравъ удобное 
мйсто, преимущественно въ затиший, за какпмъ-нибудь 
о т р о г о м ъ ,  или кряжнымъ мысомъ, въ луга вдающимся, 
севрюга собирается или набирается въ кучи, или, такъ ска
зать, свертывается въ клубы и остается по нискольку дней 
на одномъ мйст'Ь: тутъ она мечетъ икру. Вотъ это-то сборище 
севрюгъ и называется н а б о р ъ.

Попавъ случайно или не случайно на „наборъ“, рыбо- 
ловъ съ одного о б м е т а ,  т. е. съ одного щпема, столько мо- 
жетъ заворотить ейтыо севрюгъ, что буквально загружаетъ 
бударку и все-таки не умйстнтъ въ ней всей добычи; тогда 
часть добычи рыболовъ сажаетъ на к у к а н ъ, т. е. на ве
ревку. Ясно, что въ большое половодье, на „наборахъ", боль
ше молено поймать рыбы, чймъ тогда, когда Уралъ въ 
„трубй". Но, повторимъ, „наборъ", какъ кладъ, не всегда и 
не всякому дается; отыскать „наборъ" на такомъ, чуть не 
на безбрелшемъ, водномъ пространстве,— то же, что, по по
словице, попасть въ серебряную копеечку. Поэтому севрю
жье рыболовство, говоря вообще, добычливее бываетъ въ то 
время, когда „Уралъ въ трубе", а не тогда, когда онъ при- 
нимаетъ на себя образъ „синя-моря Хвалынска™".
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Мы говоримъ, что тогда-то рыболовство бываетъ добыч
ливее, ч'Ьмъ тогда-то. Это въ настоящее время слЪдуетъ по
нимать относительно, потому что нынешняя добыча рав
няется старинной недобычй.

Еще говоримъ, что тогда-то, напримгЬръ, когда „Япкъ въ 
трубе", казакъ целыми косяками ловитъ севрюгъ, а тогда-то, 
напримеръ, на „наборахъ", казакъ заворачнваетъ сетью съ 
одного npiena столько рыбы, что загружаетъ бударку. Это 
къ теперешнему, т. е. современному, быту уральцевъ и 
относительно не следуетъ понимать. Молодое поколете ка- 
заковъ лишь отъ стариковъ слыпштъ о такой давно минув
шей благодати, но само не пользуется ею и, конечно, ни
когда не будетъ пользоваться, потому что Япкъ-Горынычъ 
истощился, оскуделъ и отъ верной службы отказался—хоть 
въ штрафной журналъ заноси, или изъ службы вонъ гони, 
все равно—ни легче, ни тяжелее не будетъ. Въ старину онъ 
действительно давалъ средства казакамъ одеваться въ 
шелкъ и носить козловые сапоги, а нынче?., что п говорить! 
не до козловыхъ уже сапогъ,—избавилъ бы Господь Богъ 
отъ лаптей: лапотпикъ-казакъ—какой уже казакъ! не лучше, 
ежели еще не хуже, высиженнаго паромъ цыпленка...

И такъ все, что сказано выше о большой добыче севрюж- 
наго рыболовства, отнесемъ къ давно минувшимъ, папри- 
меръ, двадцатымъ, годамъ нынешняго столеыя, когда 
Уралъ слылъ еще недаромъ з о л о т ы м ъ  д н о м ъ ,  т. е. 
къ темъ времепамъ, когда на Урале жилъ и здравствовали 
Максимъ Багайдинъ, котораго Кузьма Ефремовъ угощалъ 
„бузой", что мы видели во П-й главе этого разсказа.

По случаю праздника, рыболовы, о которыхъ начата 
речь въ начале этой главы, отдыхали. Они располагались 
артелями по песку, т. е. по самому берегу Урала, а телеги 
ихъ стояли поодаль отъ нихъ, по косогору. Сети у рыболо- 
вовъ просушивались: у иныхъ были развешены на шестахъ 
и жердочкахъ, а у иныхъ просто-на-просто разостланы по 
песку. Лошади казачьп гуляли въ лугахъ, по „гривамъ", 
безъ „к о с я ш н и к а" (пастуха). За лошадей казаки не

з
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боялись: лошадямъ некуда было уйти: кругомъ „гривъ“ вода, 
а о киргизахъ-ворахъ казаки не думали, полагаясь на казачьи 
пикеты, разставленные и каждый годъ во время „севрюж- 
наго“ (весенняго) и „плавеннаго“ (осенняго) рыболовства 
разставляемые за Ураломъ отъ линейной казачьей нее стражи.

Во многихъ мест ахи курились и пылали костры. Казаки 
готовили обйдъ. Кто варилъ изъ налимовъ уху, кто стряпалъ 
съ осетриной пельмени, кто жарилъ въ котлахъ севрюжину, 
изрезанную въ мельче кусочки, кто более другихъ прихотли
вый, или кому и уха, и пельмени, и жаркое надоели, npi- 
елнсь,—пёкъ въ горячей золе, для разнообраз1я, целыхъ 
осетрятъ и севрюжатъ, а кто, уже отведавъ до-сыта, пли, 
какъ говорится, до-отвала, того, другого, третьяго, лежалъ, 
пригревшись на майскомъ солнышке; словомъ, отдыхали 
казаки-братцы после трудовъ праведныхъ.

Изъ числа молодежи, одинъ, записной гуляка, или, какъ 
выражаются казачата, г у л я ж к а, и первый, молено ска
зать, артистъ-балалаечникъ, съ повязкой па одномъ глазе 
и съ бисерными чрезъ плечо гайтаномъ—подаркомъ, разу
меется, возлюбленной,—достали изъ т а т а р к и  (повозка) 
балалайку и стали наигрывать или, по выраженно казачата, 
„отчебачивать" залихвацкаго к а з ы н ь к у, съ „приговор- 
цемъ“, разумеется, т. е. съ „пршгйвцемъ":

Казынька-казачекъ,
Казань маленькой дружокъ...
Не я тебя поила,
Не я тебя кормила,
На ножкн поставила.
Танцовать заставила.
Коротеныш ножки,
Сафьяны сапожки...
ДНлай!!!..

Съ последними словомъ Матька Гутарёвъ—имя бала 
лаечника—встряхнули головой, подняли надъ собой бала
лайку и отрывисто спросили:

— Есть ли охотники танцовать?
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Но охотниковъ т а н ц о в а т ь  не выискалось.
— ТебЪ хорошо сидя наяривать,—отозвался одинъ нзъ 

казачатъ:—поди-ка самъ попляши, такъ и узнаешь, каково 
по песку-то плясать.

— Ну, чортъ съ вами!—сказалъ Матька и снова при
нялся „наяривать" на балалайк'Ь.

За „казынькон" последовали другого рода „приго- 
ворцы". Съ позволенья читателей, мы приведемъ и эти „при- 
говорцы". Вотъ они: •

Хороша наша деревня— только улица грязна,
Хороши наши ребяты— только славушка худа.

Это правда, это правда, это правда все была!
Только славушка худа, не пускаютъ никуда.
Велпчаютъ насъ ворамп, да разбойниками.

Это правда, это правда, это правда все была!
Мы не воры, мы не воры, не разбойнички,
Мы уральсюе казаки— рыболовщички.

Это правда, это правда, это правда все была!
, Ужъ мы рыбушку ловили по сухшмъ берегамъ,

По сухшмъ берегамъ, по амбарамъ, по клйтямъ.
Это правда, это правда, это правда все была!

По амбарамъ, по кл'Ьтямъ, по богатымъ муяшкамъ.
Выбиралъ насъ хозяпнъ— что ни лучшпхъ молодцовъ.

Это правда, это правда, это правда все была!
Посылалъ насъ хозяпнъ все по рыночку гулять.
Мы по рыночку гуляли, невода мы закупали.

Это правда, это правда, это правда все была!
Ужъ таше невода— что ременны повода.
Запускали невода подъ богатые дома.

Это правда, это правда, это правда все была!
Наловили мы щ у к  ъ— что шубы пзъ нпхъ шьютъ. ,
Наловили мы б 6 л у ж е н е к ъ—калачикомъ рожкп.

Это правда, это правда, это правда все была!
Наловили мы с е в р  ю ж е н е к  ъ— подвязаны хвосты.
У дбдушкн у Петра мы поймали осетра.

. Это правда, это правда, это правда все была!
Ужъ такого осетра— что гнедого жеребца.
За того-то осетра мы попались въ кандалы.

Это правда, это правда, это правда все была!
*
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Мы попались на недолго, просидели круглый годъ.
Это правда, это правда, это правда все была!

Намъ въ тюрьме сидеть не скучно, только денежкам! не водъ.
Мы въ „парашнпчки** наймемся, памъ пойдетъ большой доходъ.

Это правда, это правда, это правда все была!
Какъ пойдетъ доходъ калачный— только брюхо распускай.
Отойдетъ доходъ калачный— только спину подставляй.

Это правда, это правда, это правда все была!
Какъ завалять разъ пятнадцать— такъ запляшешь казачка.
Заревешь, словно теленокъ, пуще Спасскаго дьячка.

Это правда, это правда, это правда все была!
Изъ полицы, пзъ тюрьмы пдетъ Корневъ со плетьми.
Молодецкою ухваткой пожимается плечмп.

Это правда, это правда, это правда все была!
Хоша бплп больно—гуляли довольно.
Хоша спинушка бита— дйвченычка налшта.

Это правда, это правда, это правда все была! * ).

Какъ сл'Ьдуетъ, около Матьки Гутарева собрался поря
дочный кружокъ „храброй братьи". Матька вошелъ въ себя, 
или, какъ говорится, на Матьку на самого нашелъ такой 
счастливый стихъ, что онъ въ „приговорцы", всЬмъ и каж
дому изъ слушающей его братьи известные, сталъ мало-по
малу вклеивать слова собственнаго изобретшая, а, наконецъ,

*) Что эта удалая песня не есть произведете уральцевъ, что она за
несена имп на Япкъ изъ матушки Poccin, пзъ Москвы, напрпм'Ьръ, куда, 
со временъ пзгнашя французов!, стали посылать казаковъ для полицей
ской службы— объ этомъ нечего и говорить. Безъ сомпътя, многпмъ из
вестно, 4TQ песню эту, на толосъ: „Въ роще Марьиной гуляла11, распе
вает! весь православный людъ пзъ класса фабрпчныхъ, заводскпхъ п т. п. 
Разумеется, вместо стпха: „мы, уральсюе казакп-рыболовщпчки“ , каждый 
вставляет! въ эту песню стпхъ другого рода, приличный звашю поющаго. 
Напримеръ, оренбуржцы вставляют!: „мы оренбургсте казаки**, и т. д. 
Все это, повторим!, дфло известное, и распространяться объ этомъ не
следовало бы. Но, вставляя эту песню въ наши разсказы, мы вспомнили 
(вследств1е чего п родилась выноска на песню)— мы вспомнили пословицу: 
„ О к о л о  ч е г о  п о в о д и ш ь с я ,  т о м у  и н а у ч и ш ь с я * * .  Какъ это верно! Пе
ренимать п заносить въ свой край к а т я  бы то пи было песни, конечно,
не беда; но то дурно, что иные,— жалости достойно!— иные усваиваютъ себе 
и то удальство, которое служить содержан!емъ удалыхъ песенъ.
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увлекаясь более и более, словно импровизаторъ какой, при
щелкивая пальцами и подмигивая единственнымъ глазомъ— 
другой былъ завязапъ—началъ сыпать целыми фразами, но 
такпми, по словамъ казаковъ, забористыми, огневыми, что нс 
только молодежь, но и солидные, или такъ называемые сте
пенные казаки, до слуха которыхъ волей-неволей долетали 
Матькины прибаутки, часто подхватывали животы, чтобы 
не умереть со смеха.

— Ну васъ къ „шишигамъ",— сказалъ пожилой казакъ, 
сидйвшш недалеко отъ молодежи,— совс'Ьмъ уморили, гре
ховодники, оставьте. А вы лучше спойте-ка что-нибудь хоро
шенькое,—продолжалъ казакъ.—Хватите-ка про Яикушку, 
и мы, старики, подтянемъ вамъ.

Казачата не заставили долго упрашивать себя. Они и 
безъ того скоро бы запали хвалебный гимнъ Горынычу; но, 
когда услыхали желаше стариковъ, тотчасъ же разозлись, 
по возможности, по „голосамъ", и дирижируемые запева
лой,— а запевало былъ никто другой, какъ балалаечникъ 
Матька,—запели унылымъ мелодическимъ голосомъ:

Яикъ ты нашъ, Япкушка, .
Яикъ, сынъ Горыновнчъ. (2)

Про тебя, про Яикушку,
Идетъ слава добрая. (2)

Про тебя, про Горыныча,
Идетъ рйчь хорошая. (2)

Золочено у Япкушки
Его было донышко. (2 )

Серебряна у Яикушкп
Его была покрышечка. (2 ) .

Жемчужные у Горыныча
Его круты-бережкп. (2 )

Мутнёхонекъ нашъ Япкушка,
Бежишь же ты быстрёхонекъ. (2 )
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Прорылъ, протёкъ нашъ Яикушка 
ВсЬ горушки, всЬ долушки. (2)

Выметывалъ нашъ Яикушка 
Посередь себя часты-острова. (2 )

Съ вершинъ взялся нашъ Яикушка,
Б'Ьжпшь же ты вплоть до низу. (2 )

До славнаго ты до моря,
До моря до Каспицкаго. (2 )

Какъ до славнаго города,
До города до Гурьева. (2 )

За Гурьевымъ выпадаплъ ты 
Во батюшку спне-море. (2 )

Какъ до славнаго острова,
• До острова Камынина. (2 )

На остров'Ь Камынин’Ь,
Братцы, старики жпвутъ. (2 )

Старики, братцы, старожилые—- 
Они по девяносту Л 'Ь тъ . (2 )

Съ покоренною Золотой Ордой 
Старики, братцы, во ладу жпвутъ. (2 )

Казачата не пропЬли еще и половины этой пЬсни, какъ 
подошелъ къ ними слЬпой старики, Епифанъ Наумовъ, отды- 
хавшш дотолЬ гдЬ-то подъ телЬгой. Не вытерпели сл’Ьпой, 
когда услыхали родную, прямо за ретивое хватающую 
пЬсню, не выдержали слЬпой, увлекся и къ голосу каза- 
чатъ присоединили свой старческий до такой степени 
пргятны и сладки для уральца звуки этой пЬсни.

Есть на УралЬ еще пЬсни, таки называемый мЬстныя, 
никому иному, кромЬ уральцевъ, не принадлежащая, и ни 
до кого иного, кромЬ уральцевъ, не касаюпцяся; но лучше, 
усладительнЬе и, слЬдовательно, любимЬе приведенной здЬсь 
пЬсенки, т. е. пЬсенки про Яикушку Горыныча, по нашему 
мнЬшю, нЬтъ. Это долженъ знать, долженъ чувствовать каж
дый уралецъ, иначе они не уралецъ, не сынъ своей земли..
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Но что мы говоримъ? такихъ казаковъ н'Ьтъ, по крайней 
мере, такихъ казаковъ не должно быть!

Да! пр1ятны и сладки звуки родной песни.
Не говоря о временахъ давно прошедншхъ, когда на 

Урале, какъ разсказываютъ старики—и имъ надо верить— 
когда на Урале более или менее все пело, плясало н ве
селилось, не говоря о беззаботной старине, слйдуетъ сказать, 
что и теперь, при страшной нужде и при совершенно дру
гой житейской обстановка, ни одинъ седой и почтенный ста
рики, не лишенный слуха, о молодыхъ не говорюсь (тотъ 
изъ нихъ уже не казаки, а рыба, кого не расшевелить песня 
про Яикушку), ни одинъ. седой старики, заслышавъ эту 
песню, не останется равнодушными слушателемъ, а ужи 
непременно или промурлычитъ, хоть поди носи себе, два- 
три стиха изъ нея, или, тряхнувъ головой и сд'Ьлавъ вырази
тельный жести, крякнетъ да скажетъ: „Эхъ канальство!... 
славно!... таки за душу и хватаетъ, все-бы слушали!".

После этого не удивительно, что слепой старики при
стали къ казачатами и заодно си ними выводили трудный 
ноты въ честь Горыныча.

—  Спасибо, детушки! спасибо, птенчики! утешили и 
меня, слепую каргу,— сказали по окончаши п е т я  Епифанъ 
Наумовъ, обнимая и целуя то того, то другого казаченка, 
которые попадались ему поди руки.— Угостплъ бы васъ, 
соколики, и винцомъ, да вишь, горе какое: з н я м к и  *) 
здесь нети.

— Спасибо, дедушка, на ласковомъ слове,— сказали ка
зачата.—Ежели тебе любо, мы еще что-нибудь споемъ.

— Не надо, не надо, детушки,—возразили они:—это бу- 
детъ, что называется, „после скобеля топоромъ". нети  лучше,

*) Во время рыболовства, питейный откупъ высылаете въ луга на 
продажу впно въ бочкахъ. Чтобы видно было бочку между безчпсленнымъ 
множествомъ казачьпхъ телЬгъ, къ бочк’Ь пдп къ те.тЬгй, на которой во
зится бочка, прнкр'Ьпляютъ шесть, а къ нему лоскутъ цветной ыатерш, 
вродЗ>, напр., значка, что па улапскпхъ пикахъ. Отсюда и происходите 
назваше: „знямка“ .
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нЬти слаще для меня пЬсни, какъ пЬсенка про Яикушку. 
Больно люблю его, Горыныча: люблю и пЬсенку про него. 
Все, братцы, что дается трудомъ и потомъ, все это, братцы, 
мило и дорого сердцу нашему,—продолжали съ увлечешеми 
слЬпой.— Чуете ли вы, понимаете ли, дЬтушки, какъ дорог ь 
нами Яикушка? О, больно дороги! И не тЬмъ дороги, что хо- 
рошъ-пригожъ, что объ это ми толковать! его хорошество и 
пригожество можетъ со временемъ пройти; а тЬмъ дороги, 
что много добра на него стариками, нашими праотцами, по
трачено, тоись таки много, детушки, что языки не разска- 
жетъ. НЬти ярика, нЬти марпка *), нЬти пригорочка, гдЬ 
бы не лежала богатырская казачья косточка. У насъ и приго
ворочка на счетъ этого изстарп ведется вотъ какая. Хотите?— 
спросили слЬпой, попавъ на свой любимый копекъ.

Казачата не рази слыхали отъ стариковъ и отъ самого 
иногда Епифана о томт, о чемъ послЬднш собирался разска- 
зывать. Но, уважая слепого, они ни на мгновеше не призаду
мались, а тотчасъ же сказали:

—  Говори, говори, дЬдушка!
Слепой прокашлялся и на-распЬвъ начали таки:

Круты бережкп, нпзки долушкп 
У нашего преславутаго Япкушкп 
Костыш белыми казачьими усбяны,
Кровью алою молодецкою упитаны,
Горючьимп слезами матерей и ясень полпваны.

Старики на минуту остановился, вздохнули и снова про
должали:

Гд£ кость леясптъ —
Тамъ гапханъ стоить; 

ГдЪ кровь лилась—
Тамъ вязель сплелась, 

ГдЬ слеза пала —
Тамъ озерцо стало...

*) Я р и к ъ  и м а р и к ь — уменьшительные: я р ъ  и м а р ь .— Марь—  
возвышенность, холмъ, кургапъ.

{
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— Вотъ она, вещь-та какая, детушки!—заключилъ слгЬ- 
пой. После этого продолжали старпкъ:—верите ли, голуб
чики, зло беретъ на т'Ьхъ, кто завидуетъ намъ и кто гово- 
ритъ, что надо-де ихъ, спрячь насъ, хорошенько прижать, 
что-де они, сир'Ьчь мы, зазнались, деньги лопатами гребутъ, 
что-де не орутъ, не сЬютъ, а только готовое пожинаютъ. 
Правда,—говорилъ слепой и говорилъ съ жаромъ,—правда, 
мы не пашемъ сохой, не боронимъ бороной, не засЬваемъ 
белояровой пшеницей—у насъ и заведенья ггЬтъ. Но мы 
пашемъ булатнымъ копьемъ, боронимъ конскимъ хвостомъ, 
а засЬваемъ своими головами. Такая пашенька—у! чего-ни
будь да стоитъ!

Слепой остановился и вздохнулъ. Заметно было, что ему 
крепко-крепко взгрустнулось; даже слезы на респицахъ по
казались. Онъ поспеишлъ переменить разговоръ.

— Матипька!— спросилъ слепой, после минутнаго мол- 
чантя:—разскажи-ка, я путемъ не слыхалъ, раскажи-ка, какъ 
ты намедни, говорятъ, поколотилъ целовальника?

Матьку Гутарева будто кто-то укололъ; онъ встрепенулся 
и сконфузился. Казачата засмеялись, и одинъ пзъ нихъ 
сквозь зубы заметилъ:

— Какъ же, своими-то боками онъ хорошо отделалъ 
целовальника: вонъ еще теперича съ фонаремъ въ одномъ 
глазе щеголяетъ.

— Ой-ли?— сказалъ, улыбаясь, слепой.—Какъ лее это 
ты, Матинька, поддался мужлану?... Кажись, ты парень не 
промахъ.

Матька съ неудовольс’ыпемъ посмотрелъ на казаченка, ко
торый на его счетъ съострилъ, тряхнулъ головой, подвинулся 
ближе къ слепому и съ какимъ-то ожесточешемъ сказалъ:

— Не върь ему, дедушка: все вретъ! Такой, вишь, слу
чай вышелъ, что не спасешься, дело  вотъ какъ было. Тре
тьеводни, на „рубеже", пршпелъ я къ „знямке" и куииль 
полведра вина, а целовальникъ-то, кабацкая совесть, возьми 
да и обмерь меня, я думаю, на целый полштофъ. Вотъ изъ-за 
этого мы съ нпмъ и поспорили. Однако, я взялъ свое, и
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подъ конецъ сказалъ ему: „Смотри, говорю, продажна душа, 
впередъ не смМ  обманывать, а то худо будетъ... Вотъ онъ, 
говорю я, и показываю ему кулакъ, вотъ онъ, говорю, не 
моча пять фунтовъ тянетъ, а какъ помочу—все будутъ де
сять". Сказалъ я это и пошелъ прочь, своей дорогой, а онъ, 
мужланъ, взадъ-то мне и закричали: „Разина порода!" Ну, 
ужъ мое почтеше! Какъ услыхали я это, такъ во мне сердце- 
то и заходило. Бросили я флягу на поли, иодошелп кн этому 
цйл о вал ьнишкй, размахнулся, да ужъ такую отпустили го
рячую, что онъ си ноги сгорели. „Знай, говорю, мужланъ, 
край, да не падай! Впередъ, говорю, казачью .честь, какъ не 
елйдуетъ, не обзывай". Сказалъ это я да и повернулся на- 
задъ, какъ ни въ чемъ не бывало; подняли флягу да и пошелъ 
себе. А онъ, б е т я ,  не съодолгЬлъ, схватили со злости „крю- 
чекъ", да и пустили въ меня въ догонку, а я п не вижу. 
Только со стороны кто-то изъ казаковъ и закричалъ: „бере
гись, Матька!". Я оглянулся, а мЪдный-то крючекъ хлопъ 
мне въ глазъ, индо искры полетели; да спасибо еще, что 
не прямо, а немного вскользь, а то быть бы доброму молодцу 
безъ глаза.

Казачата снова засмеялись, слепой также улыбнулся, 
покачали головой и сказалъ:

—  Эхъ, Матинька, Матинька! какой же ты выходишь ду- 
рачекъ. И глазъ-то тебе подбили, ни за что, ни про что; да 
и товарищи надъ тобой посмеиваются, скалозубять. Ну, сто
ило ли изъ-за такихъ пустяковъ связываться съ мужланомъ? 
Ведь кто онъ, целовальникъ-то—мужланъ, какъ есть муж
ланъ, кругомъ брюхо. Ему простительно городить какую-ни
будь чушь, а ты, ведь, по крайности казаки, ты долженъ 
знать, что чести казачьей зазорно, и что чести казачьей не за
зорно. Ты говоришь: онъ обозвали тебя „разиной породой" 
Онъ, выходитъ, дуракх; онъ, значитъ, ни бельмеса не знаетъ, да 
н ты тоже, голубчики. Разве мы, казаки, разиной породы? 
Разини никакой породы на ЯикТ> не оставляли! Еще разиной 
и прабабушки на све-ге не было, а ужъ наши казаки на 
ЯикушкА жили и нехристей били. Разинъ къ нами съ боку



4 3

припёка. Въ ту пору, какъ Разпнъ прокуратплъ, онъ, правда, 
былъ на Яикй, но не у нашпхъ казаковъ, не вверху, не въ 
Я п ц к о м ъ  г о р од й, что по нынешнему У р а л ь с к ъ го- 
роды а былъ на низу при устьяхъ»рйки Яика, въ Г у р ь- 
е в й-г о р о д к й, а Гурьевт -городокъ—я въ дйтствй отъ ста- 
рыхъ людей слыхалъ— звался въ старину п Г у р ь е в о м ъ, 
потому что строилъ его купецъ Гурш, или Гурьевъ, и К а- 
м е н н ы  мъ городкомъ; потому онъ такъ звался, что стйной 
каменной былъ обнесены Въ разину пору въ Гурьевй-город- 
кй наши казаки не жили, а жили тамъ астрахансгае стрйль- 
цы. Они замйсто солдаты., тогда въ нашемъ осударствй и 
имени солдатскаго не знали, а были стрйльцы... они, эти-то 
стрйльцы, замЪсто солдатъ, говорю, и содержали въ Гурьевй- 
городкй караулъ, по нынйшнему гарнизонъ. Съ ними-то, съ 
этими, выходитъ, стрйльцами, да съ ихъ головами, Разинъ и 
велъ войну: городокъ обманомъ какъ-то взялъ, стрйльцовъ 
иныхъ вырубилъ, иныхъ къ себй приманилъ. Проклаждаясь 

■ въ Гурьевй, Разпнъ неоднократно посылалъ съ подсыломъ и 
къ нашимъ казакамъ въ Уральскъ, по старинному Яицкъ, 
чтобы шли на его сторону; но наши казаки не послушались, 
сторону разбойника не приняли. Конечно, не безъ того было, 
и приставали кто пзъ нашихъ по одиночкй къ Разину и отъ 
него, кому гульба надойла, переходили къ нашимъ, таюя 
ужъ времена были—старина матушка, неурядица всемйст- 
ная. Ну, а все наше Яицкое войско было въ стороий оть Ра
зина, не якшалось съ нимъ,—истинно такъ было. Ежели 
насъ считать разиной породой, такъ астраханцевъ и подавно: 
вйдь Разинъ-то дневалъ и годовалъ въ Астрахани, это была 
почитай его столица, Да не однпхъ астраханцевъ, а всйхъ 
православныхъ, что живутъ по Волгй, вплоть до Нпжняго, 
надо звать разипой породой. Вйдь Разинъ все время, какъ 
разбойничалъ, кутилъ-мутилъ, гулялъ-пировалъ по городами 
п селамъ, что прп Волгй, а у насъ-то ему не повезло. Вотъ и 
значитъ, что мы не разиной породы, п обижаться на это не 
олйдуетъ; а кто это скажетъ—наплевать на того; пускай го
ворить: собака лаетъ—вйтеръ носитъ.
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— Злой лее, говорятъ, онъ былъ, этотъ Разинй,— сказалъ 
одинъ изъ казачатъ.

— Еще бы!—возразилъ старпкъ:— ему и имя-то Разина,.
— Отъ него, говорятъ, ни одинъ человЪкъ живъ не вы- 

ходилъ, если только къ его партш не приставалъ,—зам'Ьтилъ 
другой казаченокъ.

— Ну, не всегда,—сказалъ сл'Ьпой:— и на Стенюшку въ 
ину пору находилъ такой стихъ, что онъ отпускалъ отъ себя 
по-добру, по-здо’рову. Вотъ, если хотите, я раз с кажу вамъ 
одинъ такой случай. Слушайте-ка.

Казачата еще тйснЪе сдвинулись вокрутъ слйпого, насто
рожили уши и почти притаили дыхаше. Слепой началъ.

— Одинъ казачёкъ, гулёбгцикъ (охотникъ), плылъ въ 
бударкй по Баксаю *), недалеко отъ моря; плылъ онъ это и 
увидалъ на берегу, въ камынгй, на небольшой полянЬ, стоитъ 
бйлый съ красными узорами шатеръ, а на шатрй какъ жаръ 
горитъ золотая маковица. Увидалъ это казачекъ, дивуется. 
„Что за оказгя такая", думаетъ самъ про себя казачекъ, „ужь 
не дьявольское-ли навождеше, нс бгЬсъ-ли морочитъ?" Ду- 
маетъ казачекъ, а самъ и глазъ не сводить съ золотой маковки, 
да и не знаетъ, что делать: пристать-ли къ берегу, гдгЬ ша- 
теръ-то стоитъ, или своротить скорее въ какой-нибудь ерикъ, 
да и удрать по-добру, по-здорову?— „А что я скажу товари- 
щамъ?" думаетъ казачекъ, „скажу: шатеръ, молъ, съ золо
той маковкой, вид'Ьлъ; а что за шатеръ и кто въ немъ? не 
знаю, не в'Ьдаю. Поднимутъ, тогда меня на см’Ьхъ, проходу 
не дадутъ... Ну, была не была!" сказалъ самъ себК гулсб- 
щикъ, взялъ да и присталъ къ берегу.

„Вышелъ онъ на берегъ и видитъ: около шатра, у дверей, 
сидитъ, пригорюнившись, дЬвица, въ расейскомъ шелковомъ 
сарафан'Ь, да такая раскрасавица, что ни въ сказкй сказать, 
ни перомъ написать: белолица, круглолица, румянецъ во

*) Б а к с  а й  —  рукавъ Урала, отделяющиеся отъ него съ правой сто
роны между Сарайчпковской крепостью и Яманхалпнскимъ форпостомъ, 
верстахъ въ 60-ти или 70-ти отъ моря.
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всю щеку,—глаза, что твои спйлыя торновины, а русая коса 
чуть не до земли; просто дйвка— кровь съ молокомъ. Сперво
начала, какъ увидалъ ее казакъ, остолбенйлъ. Однако он'ь 
скоро подошелъ къ ней, а самъ читаетъ про себя: „да во- 
скреснетъ Богъ", думаетъ, ужь не шутовка-ли (русалка) 
прикинулась, чтобы загубить душу христчанскую. Подошелъ 
онъ къ ней и говоритъ: „Здравствуй, красна дйвица!"— „Я", 
говоритъ она, „не дйвица"... Сказала она это, да и заплака
ла.—„Кто же ты такая?" спрашиваетъ казачекъ.—„Стеньки 
Разина полюбовница"..,, сказала она, да пуще прежняго за
плакала.—„Ага!" подумалъ казачекъ: „видно, я попался къ 
медвйдю въ берлогу". И сталъ казакъ съ испугомъ ози
раться кругомъ.— „Ты не бойся", сказала дйвица. Она, зна- 
читъ, заметила, что казачекъ-то немного струхнулъ... „Не 
бойся", говоритъ она: „е г о здйсь нйтъ".— „Гдй жъ о н ъ?“— 
„На охоту съ своими ушелъ".

„Какъ водится, слово-за-слово, и разговорились они, ка
закъ и дйвица, межъ себя. Дйвица пригласила казачка въ 
шатеръ и угостила его кизляркой, а ее—сирйчъ кизлярской 
водки-то, былъ полный боченокъ, ведра въ три или въ четыре. 
Тутъ дйвица и разсказала казаку, кто она такова.

— Я, стала говорить дйвица, изъ города Царицына, дочь 
богатаго купца. Въ прошломъ году Разинъ городъ нашъ ра- 
зорилъ, отца и мать и всйхъ родныхъ моихъ побилъ, и меня 
плйнилъ, да и держитъ при себй. Такая участь моя несча
стная... На этомъ мйстй мы живемъ вотъ уже цйлую недйлю. 
ЗдРсь при и е м ъ немного его подручниковъ, человКкъ съ 
двадцать, не больше; a nponie вей разъйзжаютъ, кто по морю, 
кто по Волги. О н ъ  скоро ожидаетъ вейхъ къ себй, послалъ 
уже гонцовъ во вей концы, гдй только есть его подручники. 
„Какъ только слетятся орлы .мои, говоритъ онъ, такъ сей же 
мигъ пойду на Каменный городокъ, возьму его, а стрйльцовъ 
выгоню,—засяду, говоритъ, въ этомъ городкй, да и пошлю 
въ Япцкш городъ, къ Яицкимъ казакамъ,—кличъ кликать: 
„ко мнй, охотники!"—приманю, говоритъ, къ себй вейхъ 
яицкихъ казаковъ и ихнихъ атамановъ молодцовъ. Тогда,

—  4 5  —
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говорить, вей города ло Волги покорю, да и въ Бйлокаменну 
махну. Вотъ что онъ, злодйй, затйваетъ...

— Ну, Улита-то йдетъ, да когда-то будетн,—сказали гу- 
лебщикъ и выпили чарку кизлярки.— Что они тами нн тол
куй, а мы мекаемн свое. Якшаться си ними не намерены: су- 
противп присяги и совести не пойдсмп, таки и будетн! А 
ты, красавица,—говорить они ей, немного погодя,—пой доми
ка лучше со мной, чймъ жить у этого разбойника. Согласна 
что ли?— спрашиваеть казачекн.

Покачала головой дйвица, вздохнула тяжелехонько, да и 
сказалаI

— Нйтъ, молодеци, не пойду я си тобой; все едино гиб
нуть: тами ли, здйсь ли; вйдь никоими манероми не спа
сешься, не спрячешься оти него, лиходйя: на днй моря най- 
дети они меня, неточно—что на Яикй у васи: живую онъ 
меня зароети ви землю. Да и тебй, добрый молодеци, да- 
роми это не пройдети, а что за охота гибнуть понапрасну 
изи-за меня, ледащей женщины, на что я тебй гожусь и 
чего я стою теперь! разбитаго горшка, думаю, никто за меня 
не дасти... Да и ви Св. Писанш сказано, я слышала оти 
матери, что кто-де бйжити оти бйды-напасти, тоти бйжити 
оти царствгя небеснаго. Пусть будетн со мной святая воля 
Господня... стану до конца терпйть.

.Прошло много-ли, мало-лп времени, и говорить дйвпца 
казаку:

— Пойзжай, молодеци, домой, скоро с а м и будетн.
Нечего дйлать, простился казачекн съ дйвицей, сйли въ

бударку, да и пойхалн во-свояси. Только дорогой-то и вте
мяшилась казаку блажная мысль; знамо дйло, ш и ш и г а 
(дьяволн) соблазнили: вйдь онъ, окаянный, не объ немъ будь 
сказано, горами качаетъ. „Дай, думаетъ гулёбщикъ, ворочусь 
назади: дйвка-то больно хороша... Ну, то-ли, се-ли, думаетъ 
казачекн, ежели не успйю уговорить, таки... что тутъ цере
мониться?.. таки хоша боченокъ съ кизляркой увезу, что она 
для Стеньки, кизлярка-та, стоить? вйстимо,-не покупная. Да 
и за дйвку-то, знамо дйло, „кладки не давали".
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Вотъ съ такими-то, братцы, нехорошими мыслями каза- 
чекъ и воротился назадъ; воротился, да и попалъ, какъ курв 
во щи: тймъ временемъ и Стенька воротился съ своими мо
лодцами на стань. Лишь только казачекъ вышелъ нзъ бу
дарки, его сцапали два разбойника. Они издали еще его уви
дали и караулили у берега въ камыпгб. Сцапали добраго 
молодца, вырвали у него нзъ рукъ винтовку, распетлили, 
голубчика, да и повели къ атаману, къ самому князю-боя- 
рину, какъ величали разбойники Стеньку. Дотолева казачекъ 
былъ напорядкахъ вытшмши, а тутъ какъ увидалъ вокруг ь 
себя съ десятокъ харь, одна другой странпгМ, съ мушкето
нами, да въ безменными шишками въ рукахъ, такъ куда у 
голубчика и хмйль д'Ьвался, словно и не нюхалъ горькаго; 
протрезвился, индо въ лихоманку б'Ьдненькаго кинуло.

Стенька сидйлъ на богагМшемъ персидскомъ коврй 
около шатра и потягивалъ изъ серебрянаго ковша кизлярку.

— Этотъ что ли?—спросилъ онъ тихонько девицу и ука- 
залъ на казака.

Она кивнула головой. Значить, она разсказала, что у 
нея былъ въ гостяхъ яицктй казакъ.

— Милости просимъ,— сказалъ Разинь казаку.— Садись, 
гость будешь. Пустите его,— сказалъ онъ разбойниками

И ослободили разбойники казака. Но казакъ съ умомъ- 
разумомъ не соберется, едва духъ переводить, и слова вы
молвить не можетъ. Онъ ждалъ, вотъ какъ хватятъ его по 
головъ обухомъ, а тутъ слышитъ ласковыя рРчи. Казакъ 
только поклонился.

— Да что ты, нРмой, что-ли? что ничего не говоришь?— 
спросилъ Разинь и самъ захохоталъ.—Аль языкъ у тебя 
ушолъ въ пятки?

Казачекъ опять поклонился, да ужъ кое-какъ, съ запин
кой, проговорилъ:

— По имени звать твою милость знаю, а какъ величать 
тебя, добраго молодца, по батюшкй,—хоть зарежь, не знаю...

— Вотъ оно какт!—говорить Стенька, а самъ см’Ьется:—
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въ глазахъ-то со мной и отчество спонадобилоеь, а за глазами- 
то, чай, и именемъ не назовутъ. Такъ-ли?

—  За другихъ—не ответчики,— говорить казакъ.
— Ладно, ладно,—говорить Разинь.—А скажи-ка м не: 

зачймъ твоя милость сюда опять пожаловала? Разве не зна
ешь, что отъ меня одна дорога—къ чертямъ на кулички...

Казачекъ только-было собрался съ духомъ, а тутъ опять 
перепугался. Однако отудобилъ и пустился на хитрости, 
словно башкирецъ, котораго на кражи поймаютъ.

—  Быль я давеча,—говорить казакъ,—у твоей милости 
въ шатре, гЬлъ хлебъ-соль твою, пиль вино твое, а самого 
тебя не видалъ, за угощенье „спасибо" не сказали: такъ со
вестно стало, вотъ я и воротился за гЬмъ, чтобы милости 
твоей честь отдать...

—  Ого!—говорить Стенька, а самъ, беспя, смеется.— 
Да ты вижу, продувная каналья: складно поешь, только не 
выносишь, и хитришь хоть куда, вчередъ схитрить такъ мо
ему Анкудинке, а онъ, ведь, изъ московныхъ приказныхъ... 
Такого молодца, какъ ты, и губить кое-какъ жалко. Такъ и 
быть, велю разстрелять тебя, добраго молодца, на славу, изъ 
десяти иль изъ двадцати мушкетоновъ, чтобы на томъ свете 
помнилъ! Доволенъ-ли?—говорить Разинь, а самъ смотрить 
на казака, да и хохочетъ во все горло.

Казака дрожь пробрала. Онъ слышитъ, какъ позади за
щелкали курки. Однако виднтъ, что Разинь и говорить, и 
смеется. „Може онъ, потехи ради, только стращаетъ", ду- 
маетъ казакъ; „дай", думаетъ казакъ, „всю правду скажу".

— Есть когда на правду пошло, такъ слушай, Степанъ, 
по прозванью Разинь!—говорить казакъ, а самъ бодрится.— 
Ты, говорить, казнишь, ты и помилуешь; а я скажу тебе 
правду-истину: по-крайности будешь знать, что казакъ не 
любить врать. Воротился я сюда не за темъ, чтобы персону 
твою видеть—ее хоть бы векъ не видать.—и не за темъ, 
чтобы за хлебъ-соль тебя благодарить: хлебъ-соль твоя не 
куплена, не трудами добыта, а затемъ, чтобы боченокъ съ 
кизляркой увезти. Вотъ зачемъ я воротился.
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—  Ну, а насчетъ ее,—сказалъ Разинь и кивнулъ на 
дЬвицу,—ну, насчетъ ее-то что скажешь? Чай, тоже думалъ 
поживиться, а? говори, да правду говори! Смотри! баловать 
не люблю.

—  Что таить!—сказалъ казакъ.—Былъ гр'Ьхъ,—лука
вый попуталъ и на нее подумалъ. Да вотъ, какъ видишь, и 
попался, словно сомъ-блудникъ на самоловикъ. Теперича я 
въ твоихъ рукахъ. Хошь—казни, хошь—на волю пусти: твоя 
власть. Казнишь—не буду плакать, отпустишь— спасибо 
скажу.

— Люблю такихъ молодцовъ, что отв'Ьтъ держать 
умйютъ!— сказалъ Разинь и хлопнулъ казака по плечу.— 
Теб'Ь давеча бы, спервоначала, это сказать, такъ у насъ и 
рйчей бы объ этомъ никакихъ не было. Давай-ка выпьемь

И выпили они по ковшу-другому кизлярки.
— Ее, сирКчь дйвицу-то (замКтилъ слйпой разсказчикъ), 

ее,—говорить Разинь,—никому ни за катая тысячи не усту
плю! за нее, говорить, самого чорта въ барашй рогъ согну! А 
другой кто и не суйся лучше: всякаго иного въ лапшу 
искрошу, въ муку измелю!.. Вотъ что! слышишь? Ну, на
счетъ кизлярки, статья иная; такъ и быть, куда ни шло, 
уступлю для такого дорогого гостя, какъ ты, полбоченка: ты 
мнЬ понравился. Только тутъ есть небольшая задёба. Давеча 
одинъ изь моихъ молодцовъ, вотъ этотъ,— Стенька указалъ 
на одного рослаго разбойника,—вотъ этотъ хвалился, что 
въ ста саженяхъ попадаетъ изъ винтовки въ грошъ. За это 
я об'Ьщалъ на его пай полбоченка водки, однако— съ уго- 
воромъ: если не попадетъ, какъ слйдыватъ, въ цель, то за- 
мйсто водки, сто линьковъ горячихъ въ спину, чтобы не хва
стался понапрасну. Поспорь съ нимъ, есть-когда над’Ьясся 
на свое молодечество,—говорить Стенька казаку.—Есть- 
когда убьешь въ цель лучше его, то кизлярка твоя, а есть- 
когда нгЬтъ—не прогневайся: сто линьковъ въ спину... 
Такой обычай: люблю за дело только награждать.

Казакъ подумалъ и сказалъ:
4
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— Не берусь, что лучше его убыо: кто знаетъ, онъ 
може важный стрйлокъ; а берусь, что не хуже его убыо.

— Хорошо, согласенъ,— сказалъ Разш1ъ, и велйлъ 
устроить цель.

Отмерили двести болыднхъ шаговъ, поставили „на
шесть" *) и къ ней прилепили грошъ.

Первый выстр’Ьлплъ разбойникъ и попалъ въ доску, 
около самаго гроша, но гроша-то не задйлъ.

—  Гмъ! не велика важность,—проговорить казакъ:—  
этакъ-то и мы, пожалуй, потрафимъ.

Вотъ после разбойника выстрелишь и казакъ изъ своей 
винтовки, и попалъ въ саму середку гроша; индо грошъ-то 
врезался въ доску.

—  Ай-да, молодецъ!— сказалъ Разинъ.— Ну-ка еще!
Еще выстрелили по разу. Разбойникъ со злости трясся,

и въ доску-то не попалъ, не токма-что въ грошъ.
— Ну, дружшце,— сказалъ казакъ разбойнику:— видно, 

у тебя двойная кожа, коли не умеешь стрелять, а идешь на 
споръ.

Казакъ былъ уже тово... на порядкахъ пьянъ: онъ поза- 
былъ, где онъ; думаетъ, что онъ у себя на форпосте съ то
варищами; поэтому и разговорился.

Выстрелилъ и казакъ вдругорядь, и влепилъ опять въ 
грошъ, индо перегнулъ его.

—  Баста! твоя кизлярка,— сказалъ Разинъ казаку. И 
велелъ изъ большого боченка нацедить въ другой, по
меньше.— А тебе,— сказалъ онъ разбойнику,—на три дня 
винной порцш 1гЬтъ, а за место того сто линьковъ въ спину: 
осрамилъ, говорить, ты и себя, и насъ.

Опосля того Разинъ и казакъ еще выпили малую толику 
водочки, и казакъ въ добромъ здоровье уйхалъ отъ ласко- 
ваго хозяина во-свояси. На прощанье Разинъ и говорить 
казаку, а самъ, бесия, подмигиваетъ и улыбается:

—  Може, увидимся когда-нибудь: я къ вашимъ хочу 
толкнуться. Примете, что ли?

*) Доска вродй лавкп, употребляемой въ маленышхъ лодкахъ.
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— Не знаю. Какъ „войско" захочетъ,— сказалъ казаки 
и потупился въ землю, а самъ думаетъ про себя:—„Сунься- 
ка, прштель! зубъ скусишь!"

Когда старики кончили, казачата переглянулись другп 
си другоми, покачали головой ви знаки удпвлетя, и одини 
изи нихп заметили:

— Эка вещь какая! подумаешь: разбойники ведь, а про- 
куратитн поди-часи словно не разбойники, а шутники какой.

ЗагЬмн начался обпдй разговори. Предметоми разговора, 
конечно, были все-таки Разини. Поди конеци кто-то изи ка- 
зачати сказали:

—  Желательно знать: какая смерть была этому Разину?
— Чай пятирили, иль-бо на коли посадили,—сказали 

другой казаченоки.
— Какая бы тами ни была смерть—все едино,—заме

тили третш казаченоки.—А воти, кака мука-то теперь 
этому Разину? желали бы я знать.

— Какая? Знамо какая: чай ви т а р т а р а р а х и, вь 
т р е и с и о д н е й, на горячихи угляхи теперь сидитн, да 
голыми языкоми си горячей сковороды слизываетп...— ска
зали тономп уверенности тоти же казаченоки, который опре
деляли и казнь Разину.

— Нети, детушки, это все не то,—сказали Епифанп 
Наумовн, дотоле молчавшш.

—  Что же?— спросило несколько голосови.
—  А воти что, детушки. Слушайте-ка.
Казачата снова притихли, каки будто ихн и не было. 

Слепой начали:
—  Давненько, а каки давненько, признаться, не умею 

сказать, запамятовали, довелось мне разговаривать, воти 
этакп, каки теперича си вами, довелось, говорю, разговари
вать си одними отставными солдатикоми, и они разсказы- 
вали мне воти кашя вещи. Служили они, этоти солдатики, 
на своеми веку ви матросахи и были па б е з в е  с т н ы х и 
к о р а б л я х  и. А знаете ли вы, что такое „безвестные" 
корабли?—спросили слепой слушателей:.



5 2

Отв'Ьтъ былъ отрицательный. Каждый изъ казачатъ, 
разумеется, имйлъ общее погогпе о корабле, но безъ вся- 
кнхъ прилагательныхъ, а просто какъ о судий, на которомъ 
плаваютъ по водамъ. Но что такое „безвестный" корабль? 
вотъ это было для каждаго изъ нихъ новостью. Слепой 
пустился объяснять.

—  Безвестный корабль значитъ...—началъ-было ста- 
рикъ, но объяснеше его не ладилось: на слове „значить" 
старикъ запнулся; за словомъ этимъ другого, разумеется, 
самаго главнаго, не последовало.

Слепой сталъ въ затруднеше, чего съ пимъ почти ни
когда не бывало; разсердился слепой, не зная или не умея 
въ короткихъ словахъ объяснить значение „безвестнаго" ко
рабля, на что вызвался самъ. Почмокавъ губами или, какъ 
говорится, „помузюкавъ" немного и потеревъ по лбу кула- 
комъ, старикъ сообразилъ мысли и сызнова приступилъ къ 
объясненпо.

— „Безвестный" корабль значитъ вотъ какая штука,— 
сказалъ слепой.— Теперича, къ примеру сказать, проштра
фится какой ни на есть изъ набольшихъ: со всякимъ трехъ 
случается... Сослать такого гуся сиволапчатаго въ ссылку, 
примерно туда, где солнца не видать, илъ-бо смертно каз
нить, жалко: сердце-то не камень. Вотъ и велятъ, до поры, 
до времени, посадить его, голубчика, въ сибирку. „Посиди-ка 
тамъ", скажутъ доброму молодцу, „такъ и узнаешь кузькину 
мать". Приспокоятъ этого, а тамъ, глядишь, еще какой-ни
будь гусь голандекш свихнется съ пути истиннаго, позарится, 
примерно сказать, на царскую казну, да и запустить грабли- 
то глубоконько, индо не вытащить... Ну, и этого лакомку туда 
же, въ сибирку, чтобы, этакъ, знаете, отбить у него охоту ла
зить въ неположенное место... Наберется такихъ молодчи- 
ковъ не одинъ, не два, а многонько-таки. Знамо, кормить 
ихъ даромъ убыточно. Вотъ и велятъ посадить ихъ на ко
рабль—для этого и корабли особые имеются, старые, что 
выслужили срокъ,—да и выпустить въ „шянь-море". „Сту
пайте-ка, голубчики, на вей четыре стороны", скажутъ имъ:
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„вы намъ не нужны". А у шянь-моря и береговъ-то нйтъ: 
шянь-море, знаете, на китъ-рыб'Ь стоитъ. Поплавай-ка по 
шянъ-морю,— спокаисся, другу-недруту закажешь сосать не- 
вшну кровь... И простыхъ солдатъ посадятъ на этотъ ко
рабль, чтобы было кому работать на немъ; безъ людей, знамо, 
съ лодкой не справишься, не токма что съ такой махиной, 
какъ корабль... Солдатъ тоже берутъ больше изъ проштраф- 
ленныхъ, примерно изъ острога иль-бо изъ ристанскихъ ротъ, 
значитъ вместо пропажи. Ну, конешно, не все штрафован- 
ныхъ, сажаютъ и хорошихъ, нештрафованныхъ солдатъ, при
мерно музуриковъ, топсь матросиковъ, которые по компасу 
понимаютъ. Тамъ каше ни на есть будь мудреные люди, а 
ужъ безъ компаса соваться въ море не моги: заблудисся и 
въ первый же день пропадешь. Этихъ б'Ьдненькихъ, тоись 
музуриковъ, по жребпо посылаютъ, кому ужъ такой выпа- 
детъ. Дадутъ всему „кипажу", тоись всЬмъ людямъ на ко
рабле, они все сообча зовутся „кипажемъ", такъ мне ма- 
тросикъ сказывалъ,—дадутъ всему „килажу" провизш на 
годъ, а раньше пяти годовъ вертаться домой не велятъ. Если 
найдешь въ шянь-море чемъ питаться, питайся на доброе; 
здоровье: не найдешь—умирай, а раньше пяти годовъ все- 
таки па Русь не вертайся; такъ ужъ исконибе узаконено, 
говорятъ, Петромъ Первымъ, что бороды велелъ брить! Если 
вернесся раньше, все едино, что въ море пропалъ: смертно 
казнятъ, аль-бо живаго въ столбъ закладутъ: и на это есть 
законъ. Въ старые годы такихъ кораблей въ шянь-море много 
выпускали, п почитай все они пропадали безъ вести. Разве- 
разве, что изъ десяти одинъ, за чьи-нибудь молитвы, вер
нется, а то все сплошь пропадали: отъ этого и называются 
корабли б е з в е с т н ы м и ,  что б е з ъ  в е с т и  пропа- 
даютъ *).

— Нынче, — продолжалт слепой —  нынче, говорятъ, 
мало стали посылать въ кчянъ-море безвестныхъ кораблей; от-

*) Нужно ли пояснять, о какихъ корабляхъ разсказываетъ слЬпой ста- 
рпкъ кавачатамъ? Безъ всякпхъ, думаемъ, пояснешй, читатели понмутъ, и 
поняли уже, что тутъ р’Ьчь идетъ о корабляхъ, отправляющихся въ круго-
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того, говорить, мало, что корабли жаль губить: корабли-то, 
вишь, нын'Ь стали дороги. Взам'Ьнъ того, нынче стали давать 
в о л ч ь и  билеты...

— Вы, чай, и объ этнхъ билетахъ ничего не знаете?— 
сказалъ слепой.— Это значить вотъ что,—продолжалъ онъ, 
когда казачата отозвались, что въ первый разъ слышать о 
такой мудреной вещи.—Коль-скоро, слышите, проштрафится 
кто и обличенъ будетъ, ему и дадутъ въ руки чистую 
отставку, то-ись бплетъ съ печатью, а въ немъ красными, будто 
огненными словами и напишутъ: Б о л ь ш е  де  т р е х ъ  
д е н ь  с е г о  ч е л о в е к а  н и  в ъ к а к о м ъ ж и т е л ь 
с т в а  не  д е р ж а т ь ,  и в ъ  о б ч е с т в о  о т н ю д ь  не  
п р и н и м а т ь :  с ъ  в и н о в н ы х ъ - д е  ш т р а ф ъ  боль-  
ш о й. Вотъ онъ, этотъ проштрафленный съ ербовымъ биле- 
томъ за пазухой, и ходить, и бродить весь свой вйкъ, пока не 
умретъ, нзъ села въ село, изъ города въ городъ, аки волкъ 
презренный. Отъ этого и билетъ прозывается в о л ч ь и м ъ * ) .

—  Ровно два годика, сказывалъ мне матросикъ, пла
вали они по кгянь-морю,— продолжалъ слепой.— Провизёя 
почитай вся вышла, даромъ-что потребляли ее по полпор- 
щямъ. Попадались имъ по морю кой-Kaide острова, и къ 
нимъ они приставали. На пныхъ находили еще какую ни на 
есть пищу, примерно: травы, коренья иль-бо птицъ, зверей;
свйтпыя путешеетв1я. Что народная фантаз1я довольно-таки показпла смыслъ 
этнхъ nyTemecTBiii, въ этомъ н4тъ ничего удпвптельнаго. Народная фанта- 
3iH бываетъ иногда до поразительностп остра, а подчасъ. до крайности 
наивна, чтобы не сказать, глупа, зато она и народная фаптаз1я... Кто при
слушивался къ толкамъ и суждешямъ простолюдпновъ, прозябающим на 
вольномъ свЬтЬ, какъ хрпсмапскомъ, такъ п басурыанскомъ, тотъ, безъ со- 
мн^шя, слыхалъ не ташя еще искащешл, какъ это, т. е. пскажетя о ко
раблям , совершающпхъ кругосветный путешеств1я, н, главное, о лицам, 
тутъ участвующим. Да не обпдятся ученые- труженики, жертвукшце изъ 
любви къ пауке, следовательно, изъ любви къ ближнему, всемп благами 
жизни и даже самою жпзшю!.. Народной фантазш, ежели она иногда и 
слпшкомъ ударится въ народность, Богъ простптъ!

*) Здесь, т. е. въ понятш о волчьемъ билете, народная фантаз1я также 
не преминула несколько разыграться, но зато отъ смысла не отстала; 
мало того, она даже съострила ловко.
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всЬмъ этимъ по малой толикА запасались и пробавлялись. 
Иные острова были совсймъ пусты, хоть шаромъ покати— 
одн'Ь гальки, да ракуша (раковины). А на пныхъ островахъ 
встречали дийихъ людей: на лбу, примерно, одинъ глазъ, 
а посередь живота ротъ. На тате  острова и не выходили, 
а мимо обходили: только съ корабля видали, какъ дивш 
люди грозили имъ, да зубами щелкали.

— А ужь на самомъ тянь-морА какихъ чудесъ не ви
дали, Господи, ты мой Боже! просто ужасти! Какъ зачнетъ, 
бывало, матросики разсказывать, такъ вчужй морозъ по 
кожй нодираетъ, индо волосъ дыбомъ стоитъ, просто такая 
страсти, что сказать не въ мочь. Въ ину пору плыветъ ко
рабль по зеленой водй, а вода-то светла, что твоя слезочка, 
все дно видно; а на днгА гомозятся и ползаютъ разные тате  
гады, что смотрйть мерзко; иные на манеръ раковъ съ вер
блюда величиной, съ пребольшущими клещами, какъ взгля
нешь на нихъ, такъ сердце замретъ. Это, сказывали матросъ, 
море называется: ч у д о в и щ н о е  м о р е .

Въ ину пору корабль плыветъ по водй красной, что твоя 
кровь, только будто сейчасъ изъ быка выпущена, индо паръ 
отъ нея валитъ, словно на бойнй. Это—к р а с н о е  м о р е .

Въ ину пору корабль плыветъ по водА желтой, что твой 
сабуръ, или серпш. Это— ж е л т о е  м о р е .

Въ ину пору корабль наплыветъ на такое мАсто, что 
воды не знать, а замАсто воды только букашки, да вошки 
гомозятся, словно черви въ падали. Корабль еле-еле дви
жется по такой кашА, и того и гляди, какъ совсАмъ оста
новится и застрянетъ. Это— в ш п в о е  м о р е .

Въ ину пору корабль плыветъ, хоша п по обпаковенной 
водА, но за то по сторонамъ-то его безперечь выныриваютъ 
чудовища: отъ головы до пояса—человАкъ, а отъ пояса до 
ноги—сомпный плескъ. Вынырнетъ это чудовище, встряхнеть 
зелеными длинными волосами, индо брызги на версту ле- 
тятъ, да и закричнтъ глухимъ хриплымъ голосомъ: „фара- 
онъ!“ Это фараоновы воины, что за Мысеимъ гнались, да 
потонули. Въ ину пору эти самыя чудовища, ихъ тоже зо-
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вутъ фараонами, ухватятся за корабль ручищами, словно 
граблями, да и спраншваютъ: „когда Осподь съ судомъ сой- 
детъ?" „Завтра" иль-бо „после завтра", скажутъ имъ съ 
корабля, чтобъ только отвязаться. Ну, и отстанутъ, а безъ 
того ни за что не отстанутъ, таше привязчивые, право. Имъ, 
вишь, узаконено жить въ море до преставленья света. Тогда, 
вишь, пхъ и разсудятъ съ царемъ фараономъ: изъ-за него, 
ведь, погибли и сделались получеловеками. Это море такъ 
и прозывается: ф а р а о н с к о е  м о р е .

Однова, сказывалъ мне матросикъ, подплыли они къ 
острову и остановились за версту отъ него. Ближе нельзя 
было подойти: кругомъ острова, вишь, камни изъ воды тор
чали. А островъ былъ большой, и весь заросъ лгЬсомъ. Обра
довались они этому острову: чаяли найтп на немъ п воды 
пресной, и дичи всякой, а дотолева долго не видали такого 
острова. Поспускали съ корабля несколько шлюпокъ, тоись 
маленышхъ лодочекъ; и целая рота солдатъ съ ружьями 
съехала на берегъ. По долобке (по тропе), скрозь густой 
лесъ, пошли солдатики въ середку острова, и вскорости вы
шли на поляну. Глядятъ и впдятъ: въ одной стороне стоить 
широкш дворъ, обнесенъ высокимъ тыномъ, точь-въ-точь 
острогъ веселый. Съ другой стороны, видятъ: изъ леса 
вышло стадо овецъ, а овцы такая прекрупнейнпя, съ коровъ 
нашихъ. Позадь овецъ идетъ человекъ, какъ есть чсловекъ, 
истовый человекъ, но такой превеличайшш, что твоя коло
кольня. Въ рукахъ у него целое березовое дерево, въ обхватъ 
толщиной, и не срублено, а просто-на-просто съ корнемъ изъ 
земли вырвано, а онъ, этотъ уродина, помахиваетъ имъ, де- 
ревомъ-то, словно нашъ братъ тоненькой хворостинкой. По- 
ровнялся онъ съ солдатами, глянули на нихъ, да и заворо
тили деревомъ-то всю роту къ овечьему стаду, а потомъ по
гнали вместе съ овцами, будто дело сделали. Солдаты и 
офицеръ, что былъ съ солдатами, перепугались на-смерть, 
пе знаютъ, что начать, и по-неволе идутъ, только погляды- 
ватотъ другъ на дружку, да молитвы шепчутъ. Загнали ве- 
ликанъ овецъ и солдатъ на дворъ, поставили чинными мане-



ромъ овецъ въ уголъ, а солдатъ въ другой. На дворе у одной 
стены врыты въ землю четыре огромн'Ьйшихъ, може ведеръ 
по сту, котла, а около котловъ навалены „урсы“ *) обглодан

. ныхъ костей: значитъ, тутъ обжорство творится. У другой 
стены стоятъ ведра, по сороковой бочке кажинно ведро, да 
разная посуда, и все это во сто разъ больше обнаковенной 
нашей посуды.

Натаскалъ великанъ воды откуда-то, изъ моря ли, изъ 
реки ли какой, солдатамъ изъ-за ограды не видать было; на
таскалъ онъ это воды, налилъ въ к о т л ы  и развелъ огонь, 
а ворота-то на запоръ. Смотрятъ солдаты, что-то будетъ. 
Стала въ котлахъ вода закипать. Тогда великанъ подошелъ 
къ солдатамъ и взялъ пятерыхъ иль шестерыхъ подъ мышку, 
столько же подъ другую, отнесъ къ одному котлу, да швыр- 
нулъ ихъ въ него: только, б’Ьдненыае, и свету видели!..

После того великанъ опять подошелъ къ солдатамъ. Но 
солдатики, видя беду неминучую, решились обороняться: 
не даромъ, видно, есть поговорка: „страхъ силы придаетъ". 
Видя беду неминучую, солдатики и решились попробовать: 
веймъ разомъ выстрелить въ великана. „Что будетъ, ду- 
маютъ солдатики: убьемъ не убьемъ, а попробуемъ: не да
ромъ же на варево идти“ . Какъ только великанъ подошелъ 
къ нимъ, они и грянули изъ вейхъ ружей, да прямо ему въ 
рожу: глаза-то ему и выбили. Вотъ онъ п зареви благимь 
матомъ, да и давай кидаться со слЪпу-то изъ стороны въ сто
рону. А солдаты т'Ьмъ временемъ и улепетнули. Ворота хоша 
были и заперты, но подворотни не было. Великану, конечно, 
не въ домекъ, что подворотни нгЬтъ; ведь у него подъ полот
нище воротъ и лапа не подлезала, а для обнаковеннаго че
ловека оставалось тутъ просторнаго места почесть по ко
ленки. Вотъ въ эту-то щель солдатики и повылезали. А ве
ликанъ, знай, оретъ себе во все горло, а изъ лесу ему откли
каются друпе, его братья; те еще страшнее ревутъ, индо

*) Кучи въ большихъ размерять. У р с ъ, у р с ы, испорченное я р у с ъ ,  
я р у с ы .  По крайней jApb въ тЬхъ случаяхъ, гдЬ сд$дуетъ сказать: я р у с ы ,  
уральсти казакъ говорить: у р с ы.
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лйсъ трясется, земля дрожитъ. Тутъ-то ужи такой страхъ 
нашелъ на солдатиковъ, что и ружья, и муницу всю побро
сали, да давай Богъ ноги! Бйгутъ, голубчики, чуть не зады
хаются, бйгутъ молодчики, земли не касаются, только пятки 
взмываютъ... Лишь только солдатики побросались въ шлюп
ки и отсунулись отъ берега, еще до корабля-то не доплыли, 
какъ на то мйсто, гдй стояли ихни шлюпки, прибйжали ве
ликаны, человйкъ до ста иль больше. Подняли они такой 
ужасный вой, индо лйсъ закачался, море взволновалось. При
нялись они изъ корня рвать сыры-матеры дубы и кидать ими 
по лодкамъ и по кораблику, одну лодку раскололи и зато
пили, да чуть-чуть и корабликъ не повредили. Насилу пуш
ками съ корабля отъ нихъ отбились и отплыли въ море.

—  Вотъ каюя бываютъ на вольномъ свйтй страсти и ужа
сти,—прибавили сл'Ьпой. Немного погодя, оиъ продолжали:

—  Такимъ-то манеромъ, сказывалъ матросики, пропла
вали они два года, а на третш годи корабль ихъ разбило 
бурей. Они, этотъ матросики, да еще одинъ музурикъ, его 
товарищи, ухватились за корабельную машту (мачту), и дня 
три носило ихъ на ней по морю. На четвертый день море за
тихло и машту прибило къ берегу... Въ ту пору корабль-то 
изъ ияпь-моря вышелъ вн обнаковенное море; решились 
они, значить, пристать въ иномъ какомъ царствй и отдаться 
неверному царю, чтобы не умереть съ голода—нужда до 
всего доводить... Отдохнули они, то есть матросики и его 
товарищи, на берегу, да и пошли въ горы,—по берегу тя
нулись превысошя горы.

Много ли, мало ли ходили они по горами, да и наткну
лись на избушку, или землянку—все едино: не то изба, не то 
нора вырыта была въ горй, одна дверь, да маленькое око
шечко съ пузыремъ,—вотъ и все. Вошли они въ избушку и 
видятъ: въ переднемъ углу на лавкй лежитъ человйкъ, не 
молодой, да и не старый, а такъ еебй „сердовичъ"; на немь 
красная ликсандревская рубаха, козловые сапоги съ кисточ
кой на голеншцахъ—значить, щеголь какой-нибудь. Глаза у 
этого человека закрыты, а сами онъ такой худой, такой блйд-
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ный, что твой мертвецъ. Сначала они подумали, что онъ 
мертвый, а какъ немного всмотрелись, увидали, что спитъ. 
Не трогая его, солдатики тоежь секунду бросились къ печке 
и на шестке въ горшке нашли не то кашу, пе то кисель, 
Богъ знаетъ что, не могли разобрать да и некогда было разби
рать,—ведь голодъ не свой братъ, а у нихъ съ голоду кожа 
трещала; шутка ли! три-четыре дня были не емпш. Пока- 
местъ возились они около горшка, хозяинъ-то проснулся, 
селъ на лавку, да и говорить имъ тихохонько по-рассейски: 
„вы, братцы, мотрите... не много ешьте этой пищи: не хоро
ша она для непривычнаго человека"...

Услыхамши рассейскш языкъ, солдатики обрадовались, 
пуще не знай чего; бросили еду, подбежали къ неизвест
ному человеку, да въ одинъ голосъ и сказали:

— Неужто мы въ Рассейской земле?
Покачалъ этотъ человекъ головой, да и сказалъ:
—  Ыетъ, родимые: эта земля турскаго салтана.
—  Да ты-то кто?— спросили солдатики.
—  Я, говорить онъ, Степанъ Разинь: слыхали, чай, о 

богомерзкихъ дйлахъ моихъ...
Техъ такъ и ошеломило.
—  Вамъ диво это?—говорить онъ.
Те ничего не говорятъ, только бледнеютъ, да пучатъ 

глаза па человека, что Разинымъ назвался.
—  Вы не бойтесь, — говорить онъ. — Хоша я и иа- 

стоящш Разинь, но ужъ не тотъ, что въ мое время разбой- 
ничалъ на православной Руси и творилъ всякое беззаконие 
въ угоду врагу рода чоловеческаго, сатане трнклятому: те
перь я  совсемъ иной человекъ. Присядьте-ка и выслушайте 
меня, родимые, и после поведайте M ipy, какъ тяжело и горько 
окаянному грешнику ответь давать за дела безбожныя.

II говорить это Разинь тихо, плавно, смиренно, внятно, 
словно какой начетнпкъ по книге иль-бо изъ книги. Солда
тики „отудобилн", присели на скамеечке супротивъ Разина. 
II онъ сталъ имъ говорить:

—  Отъ начала Mipa и до сегодня, не было ни въ чело-
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в'Ькахъ—человека, ни въ зв'Ьряхъ— зверя, ни въ змьяхъ— 
змгя, ни въ гадахъ—гада, подобнаго мне, не было ни единой 
на св’Ьтй твари, коя бы равнялась со мной по злобе и лю
тости: я всЬхъ превышилъ!... Многое-множество пролилъ я 
крови христианской; многое-множество загубили душъ непо- 
вшшыхъ. Мало того: я Царю благоверному изменили, надъ 
верой православной надругался, отъ Бога истиннаго отрекся, 
сатане триклятому предался,—и вотъ за то мучусь и страдаю 
теперь. Вы, чай, знаете, что меня заживо предали анаееме, 
и потоми, какъ поймали, казнили, тело мое на огне сожгли, 
а прахъ развеяли по ветру. Но этими дело не завершилось. 
Акп богоотступника, душегубца, изменника, еретика, душу 
свою и тело отдавша сатане, меня ни въ рай не впустили, 
ни въ адъ не приняли; отъ меня и земля, и вода, и огонь, и 
воздухъ со ветрами буйными отказались. Тогда сила невиди
мая прахъ мой собрала и оживила, и вотъ въ сш места уеди- 
ненныя поселила. Здесь я буду жить до втораго иришесттая, 
до Суда Страшиаго; тогда судьба моя окончательно решится, 
тогда и муку мне положутъ настоящую, по деломъ моими, 
какую заслужили. Теперь яге пока тиранятъ меня два злая 
уягасные. По Божьему веленью, въ месяцъ рази, они при- 
ползаютъ ко мне и сосутъ кровь изъ меня, почти всю до 
капли высасываютъ. Одинъ запустить лгало поди мышку, а 
другой поди другую, и такими родомъ точутъ кровь мою. 
Третьяго дня они у меня были,— вотъ и раны, посмотрите, 
не зажили еще; а черезъ двадцать семь—восемь дени, какъ я 
поправлюсь, кровыо-то соберусь, они опять приползутъ. И 
вотъ такимъ-то родомъ мучусь я целыхъ полтораста лети, 
не умираю и не умру, до Христова пришсстчпя не умру: 
земля меня, душегубца и еретика, не принимаетъ... вотъ 
что!.. А всего горше для меня бываетъ въ те дни, когда въ 
церквахъ анаеему мне провозглашаютъ. Вотъ что!..

— Питаюсь я глиной: есть, неподалеку отсюда, въ од
ной горе, такая глина, что похояга на муку,—говорить Ра
зини.—Варю ее, эту глину, въ воде, и изъ того выходить 
какой-то кисель—что сейчасъ и вы ели. Сначала пища эта
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мнЬ не нравилась, какъ грузило ложилась въ животЬ, а по- 
томъ мало-по-малу сталъ привыкать къ ней, и вотъ ужъ пол
тораста лЬтъ питаюсь—и ничего.

.—  Я видаю иногда, что по близости меня люди ходить, 
но ни меня, ни избушки моей не замЬчаютъ: невидимая 
сила, значить, закрываете Вотъ вы первые увидали и зашли 
ко мн'Ь: значить, невидимая сила надъ вами сжалилась, 
чтобы вы не умерли съ голоду. По утреннимъ и вечернпмъ 
зарямь я слышу отсюда на солнечномъ восходЬ колокольный 
звоны значить, тамъ городъ христчанскш или село есть: въ 
землЬ турскаго салтана и хрисйане живутъ. Ступайте вь 
ту сторону.

И точно, заключилъ слЬпой, солдатики въ тотъ же день 
къ вечеру пришли въ селеше, гдЬ жили греки, что турскому 
салтану подвластны. Оиъ нихъ уже, чрезъ сколько-то вре
мени, и вышли они на Русь святую.

—  Вотъ, дЬтушки, катая чудеса бываютъ на вольномъ 
свЬтЬ,—прибавилъ слЬпой.—Вдругорядь я поразскажу вамъ 
еще кой о чсмъ, чего вы не знаете, а теперь, нс безсудьте, 
усталь, отдохнуть пойду.

Съ этимъ словомъ Епифанъ Наумовъ всталъ съ мЬста и, 
ощупывая впереди себя дорогу посохомъ, направился къ 
обозу. Но не прошелъ слЬпой еще десяти шаговъ, не успЬли 
еще казачата сдЬлать ни одного замЬчашя на счетъ разсказа 
ого, какъ изъ обоза раздался голосъ казака. Стоя на возу 
и махая руками, казакъ кричалъ:

— Ай! ай! киргизы! киргизы!... Лошадей нашихъ кир
гизы гонять.

И всЬ рыболовы пришли въ смятеше, засуетились и ки
нулись кто къ ружыо, у кого было ружье, кто къ веслу, у 
кого ружья не было, кто схватилъ „чекушку", кто топоръ; 
словомъ, заварилась каша, поднялась ужасная суматоха, 
или, какъ выражаются казаки, „ватарба".

Но отчего случилась такая бЬда? Откуда взялись кир
гизы, да еще среди бЬлаго дня, когда за Ураломъ разста- 
влены казачьи пикеты? Въ томъ-то и сила, что казаковъ за
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Ураломъ въ тотн день уже не было: они еще накануне, съ 
вечера, оставили посты и приотились подъ теплыми кры- 
лушкомъ благовгЬрныхъ сожительницъ... Пикетнымъ каза- 
камъ следовало пробыть на-постахъ еще дня два, пока „вой
ско" ушло бы впизъ за Кулагинскую крепость; но они со
скучились о блннахъ и лепешкахъ, да о молодыхъ женушкахъ, 
а главное,—понадеялись на Яикушку, что вотъ-де онъ, ба
тюшка, разольется, какъ к1янь-море, что тогда-де черезъ него 
не только поганому киргизишкгЬ переплыть, но и птице въ 
чередъ перелететь; понадеялись такъ-то на Яикушку и, не 
дождавшись урочнаго времени, съехали съ постовъ безъ 
спроса и позволетя приказиаго, Ефремова, распоряжавша- 
гося всемъ форпостомъ. Щпйхавъ въ тихомолку на форпостъ, 
они разбрелись по домамъ и не показались приказному, 
зная, что онъ прогиалъ бы ихъ опять за Уралъ или, по-край- 
ней мйре, разослали бы по обыкновенными пикетами, такъ 
называемыми „ р е д а н к а м ъ "  и „ т р е т я м и " ,  устроен
ными на правоми берегу Урала; а ими хотелось попраздно
вать дома... Глядя на красноярскихи, то же самое сделали 
и харкинсюе казаки, занимавппе пикеты ниже пикетов ь 
красноярскихи, т. е. противу дачи своего форпоста. Такими 
образомъ, целыхъ два промежутка, отъ верхней мелей Крас
ноярская до нижней межи Харкинскаго форпоста, остались 
открытыми, т. е. па этомъ протяженш не осталось ни одного 
поста ни на правой (Внутренней, или  Самарской), ни на 
левой (Зауральской, или Бухарской) стороне Урала. Уралъ 
лее, мы видели, только поманили, только подумали взыграть, 
да разлиться, но не взыграли и не разлился, а это кирги
зами и на руку. Пользуясь кустарникоми да перелесками, 
они подкрались кп берегу, переплыли, человеки до 20-ти, 
реку повыше того места, где располагались рыболовы- 
севрюленикп, да и кинулись кн ихн лошадями, си целью, 
разумеется, угнать ихн за Уралъ.

Но какъ ни ловки, какъ ни проворны киргизы въ по
добная рода проделкахъ, однаколеъ предщйяыо это ими нс 
удалось; ухватки и увертки ихъ на этотъ рази позамедли-
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лись, оттого, что казачьи лошади паслись не все вместе, а 
бродили врозь, где две, где три лошади, по „гривамъ", 
разделенными одна отъ другой водой. Для того, чтобы со
гнать лошадей въ одинъ „косяки" и потоми удобнее, за 
одинъ пр1емъ, переплавить нхъ за Уралъ, киргизами нужно 
было въ иныхъ мйстахъ безпрестанно переезжать съ „гри
вы" на „гриву" черезъ воду, а это не то, конечно, что ска
кать по чисту полю; въ иныхъ же мйстахъ доводилось об
скакивать кругоыъ бол^е глубокие заливы и лощины и, та
кими образомъ, колесить на одномъ месте въ ущерби вре
мени. Къ тому же большая часть казачьихъ лошадей была 
спутана, а съ спутанными лошадьми возиться не ловко и не 
легко. Все это замедлило действ1я киргизовъ и дало рыбо
ловами время оправиться, обсудить и сообразить степень 
опасности и съ толкомъ пуститься отстаивать свою собствен
ность отъ непрошенныхъ гостей.

Часть казаковъ, человеки до десяти, съ винтовками въ 
рукахъ, бросилась въ луга, где работали киргизы около ло 
шадей. Несколько человеки безъ ружей, съ одними шестами 
да чекушками, сели въ бударки и пустились, что было силы- 
мочи, плыть вверхъ по Уралу, къ тому месту, где, по со
ображение казаковъ, киргизы должны были обратно пере
плывать реку. Те лее, которые остались на стану, преиму
щественно старики, начали на веяюй случай огораживаться 
телегами—предосторожность необходимая; ибо вскоре после 
того, какъ завязалась у казаковъ съ киргизами драка на 
этой, то есть на правой стороне Урала, показалась на лЬ- 
вомъ берегу другая пария киргизовъ, человеки до сорока 
или больше; далее было пущено оттуда несколько стрелъ 
въ казачьи станъ, но стрелы не долетали и падали на сере
дине Урала.

Казаки, побежавшие въ луга, увидали, что ими „пешими 
боемъ" не угоняться за конными киргизами, и потому сочли 
за полезное разсыпаться по берегу и засесть въ кустахъ, съ 
целью отрезать киргизами путь къ отступление, или, по 
крайней мере, встретить и проводить ихъ огнемъ, когда они
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пойдутъ на утекъ, въ чемъ казаки не сомневались; но ма- 
невръ этотъ не удался. Киргизы почуяли тревогу въ стане 
рыболововъ, и лишь только завидели казаковъ съ винтовками, 
тотчасъ же бросили казачьихъ лошадей, и давай, какъ гово
рится, Богъ ноги. Натурально, пгЬнпе казаки не усп'Ьли за
бежать вперсдъ и преградить дорогу коннымъ киргизами. 
Последшс, хотя и проскакали подъ выстрелами казаковъ, но 
на столь далекомъ разстоянш, что выстрелы не сделали 
беглецамъ никакого вреда, а только напугали ихъ вдосталь. 
Какъ угорелые, киргизы кинулись въ Уралъ и поплыли на 
Зауральскую, или Бухарскую сторону, держась, какъ обыкно
венно водится при подобнаго рода переправахъ, кто за гриву, 
кто за хвостъ лошади. Со страха киргизы не оглядели мест
ность и попались въ просакъ. Противоположный берегъ, где 
имъ доводилось приставать, будто въ наказанье воришкамъ, 
оказался довольно-таки крутъ, а подъ самымъ яромъ было 
топко, или вязко, такъ что лошади ихъ, утопая и вязнувъ 
въ иле, не могли выпрыгнуть изъ воды. По необходимости 
киргизы должны были спуститься ПО воде, т. е. внизъ по 
течение реки, до того места, где берегъ былъ отлогш, пес
чаный, но, спускаясь внизъ, они какъ разъ наткнулись на 
казаковъ, плывугцихъ въ бударкахъ. И тутъ-то вотъ пошла 
потКха, потеха славная, по замечанпо казаковъ. „Индо“, 
разсказывали старики, участвовавнпе въ этомъ деле, „индо 
Яикушка застонали, какъ пошли наши глушить нехристей, 
словно белуги". Въ самомъ деле, будто осетровъ или бй- 
лугъ, казаки принялись тузить воришекъ шестами и чекуш- 
ками. Человеки съ десять киргизовъ пошло ко дну, осталь
ные кое-какъ вскарабкались на берегъ и бросились подъ за
щиту своихъ сообгцниковъ, остававшихся на Бухарской сто
роне и прискакавшихъ къ месту драки. Киргизы отбили ка
заковъ отъ Бухарскаго берега, выпустивъ въ нихъ десятка 
два стрелъ. Не имея ружей, казаки отплыли къ Самарскому 
берегу, взяли на бударки своихъ товарищей, у которыхъ 
были ружья, и снова перекинулись на Бухарскш берегъ; 
но киргизы отступили и удалились въ степь.



После этого подвига, казаки собрали своихъ разсЬян- 
ныхъ по лугамъ лошадей, захватили часть киргизскихъ, вы- 
плывшихъ после уб1ешя хозяевъ на Самарский берегъ, и 
стали собираться въ путь-дорогу. Они решили уехать по- 
добру по-здорову съ этого места и присоедшшться къ „вой
ску". Но, между т'Ь.мъ, послали двоихъ гонцовъ въ Краснояр
ский форпостъ сказать, что-де неблагополучно на ЯикгЬ, что- 
де такъ и такъ: киргизы обижаютъ. Вотъ появлеше этихъ-то 
гонцовъ на форпосте и встревожило красноярцевъ и поме
шало, какъ мы ужъ видели, Кузьме Семенычу Ефремову 
угостить бузой Кузьму Безсуднаго и прочую „харабру- 
братыо", а Ивану Метлину читать наставлешя куму Нефеду.

IY.

— Ахъ, мошенники! ахъ, варвары! Что наделали, ка
торжные! Подумать страшно! Шутка ли! бросить пикеты— а! 
Что это такое? на что это похоже?—Ужъ не съ ума ли я 
спятилъ? Не во сне ли мне это мерещится? Охъ, Господи, 
ты мой Боже! За чьи грехи така беда на меня накачалась! 
А что теперича „войско" скажетъ? Срамъ! срамъ! срамъ!.. 
А все вы, подлецы, виноваты—издохнуть бы вамъ! Вы 
всему причиной, каторжные!

Такъ, бегая по форпосту, кричалъ Кузьма Семенычъ 
Ефремовъ на казаковъ, которые самовольно оставили пикеты 
за Ураломъ,—о чемъ сказано въ предыдущей главе.

Между темъ, все казаки, сколько ихъ было въ налич
ности, седлали лошадей, вооружались и готовились въ по
гоню за киргизами.

Правда, не для чего было бы пускаться за Уралъ. Кир
гизы, нарушивъ покой казаковъ, поплатились уже за то: мы 
зпаемъ, что человекъ десять изъ нихъ отправились на дно 
реки. Кроме того, ни одну казачью лошадь киргизы не 
угнали, а напротивъ, своихъ несколько лошадей оставили въ 
добычу казакамъ; следовательно, последнпмъ не предстояло

5
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особенной нужды скакать за Уралъ и тЬми болгЬе-не нужно 
было по-пусту рыцарствовать, что киргизы удалились вь 
степь. Довольно было разставить по-прежнему пикеты.

Такъ думали, и отчасти справедливо, некоторые старики. . 
Но приказный Ефремовъ думали иначе. Гордый своей репу- 
тащей, онъ не хотйлъ потерять ее, они не хотйлп запятнать 
себя ни одними недостойными дйломп; пуще Боги знаети 
чего они боялся, чтобы ви „войск'Ь" не сказали про него, 
что они „соныга“ (соня), что киргизы поди носоми, ви гла- 
захн у него, врываются ви Самарскую сторону, что команда 
не слушаетн его (последняя мысль кидала его и ви жарн, 
и ви озноби). Воти эта-то причина и побудила Ефремова 
пуститься ви погоню за киргизами и, во что бы то ни стало, 
нагнать и хорошенько пощипать хищную птицу, каки звали 
они киргизовп.

—  Мало си наси одного срама, что киргизовп проспали, 
прозевали,—говорили они:—видно еще надо, видно жела
тельно вами, чтобы про наси сказали, что мы трусы, кирги- 
зови боимся.

Говоря это, Ефремови скршгЬлн зубами и торопили 
казаковн.

Скоро вкруги него собралось человеки до тридцати 
„храброй братьи", почти весь наличный комплекти служа 
щихн казаковн. Си ними Ефремови махнули за Урали, оста- 
виви при будк’Ь, т. е. при караульномн додгЬ, па часахи 
челов’Ьки пять-шесть.

Ви торопяхи Кузьма Семеновичи забыли послать гон- 
цови или вйстникови ви соеЬдственныя станицы—ви Кал- 
мыковскую крепость и ви Харкинскш форпости—известить 
тамошнихн казаковн, дабы они, ви силу существующаго на 
УралгЬ обычая или постановлешя, вьгЬзжали за Урали, на 
помощь Ефремову и его команд^. Уже си Бухарской сто
роны они прокричали оставшимся на Самарскоми берегу 
казаками, чтобы они сами распорядились этими дЬломн.

Выбравшись изи лутовп на степь, Ефремови сдЬлалн 
смотри команд^; на форпостЪ ви горячности они этого не
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усиЬлъ сдКлать. Оказалось, что всЬ казаки, кромК одного, 
были въ исправности, на хорошихъ скаковыхъ лошадяхъ. 
Только Нефедъ Ж... оказался неисправнымъ; лошадь подъ 
ними была нехороша, тяжела на бгЬгу, просто-на-просто 
маштакъ, у котораго нЬтъ ни рыси, ни скачи, и который 
годенъ только для воза, но не для верховой 'Ьзды, особенно 
для такой, которая предстояла Ефремову съ командой. Не- 
феда забраковали и вел’Ьли вернуться назадъ. Стыда ради, 
онъ началъ-было доказывать, что не отстанетъ отъ другихъ, 
но его не слушали, да и слушать не следовало: улика была 
на-лицо.

— Ступай домой, тебК говорить!— сказалъ Ефремовъ 
Нефеду.—Рази не знаешь, что пЬшш конному не товарищъ. 
Ступай домой!

— Ахъ! кумъ, кумъ!—заговорили Иванъ Метлинъ, подъ- 
Ахаьъ съ боку къ Нефеду п трепля его за плечо.— Не слу
шаешь добрыхъ людей, а слушаешь жены. Что чалаго не 
засЬдлалъ? В'Ьдь, онъ у тебя, знаю, дома. Жена, что лп, не 
вел'Ьла?—Гмъ... знаю, знаю, да никому не скажу. Вотъ 
кабы ты поняли, да въ толки взялъ, что въ книг'Ь блажен- 
наго Августипа...

— Ну, не растабаривать!—сказалъ Ефремовъ и ука
зали въ степь, а въ степи въ это время, довольно далеко отъ 
казаковъ, взвилось облако пыли.

— Молись, ребята!—сказалъ Ефремовъ, и, снявъ шапку, 
перекрестился. Команда сдЬлала то же.

— Съ Богомъ!—сказалъ Ефремовъ.
И, припавъ къ лукА, съ пиками на перевКсъ, понеслись 

казаки на облако пыли.-
Пристыженный и сконфуженный, Нефедъ Ж... остался п 

поворотили ийгаго маштачка къ Уралу7.
Казаки скакали молча; кругомъ ихъ была глушь и тишь 

страшная,—только конскш топотъ отъ песчанаго грунта, по 
которому скакали казаки, какъ-то глухо отдавался въ ушахъ, 
но и тотъ оставался позади и замирали въ воздухК; да по 
временами Кузьма Семенычъ тихо, чуть не шопотомъ, про

*
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говаривалъ: „одержи", когда считалъ нужнымъ придержать 
лошадей, чтобы дать имъ перевести духъ, или: „припусти!", 
когда находилъ возможнымъ прибавить бега.

Скачутъ казаки не версту, не две,— а скачутъ казаки 
десять, скачутъ пятнадцать, двадцать верстъ. Вотъ облако 
пыли стало рйд’Ьть, вотъ въ середине его, какъ въ тумане, 
показалась черная точка; точка эта растетъ, увеличивается; 
изъ точки образуется большое пятно, огромная масса; вотъ, 
наконецъ, черная масса распадается на отдельный дви
жущаяся точки, каждая точка обозначается, обрисовывается 
ясно: это—киргизеше наездники, бйгуице отъ казаковъ. 
Вотъ они, эти беглецы, близко, близко; вотъ какихъ-нибудь 
полверсты осталось до нихъ. „Ну! пущай, чья возьметъ!" 
сказалъ Ефремовъ. (Подъ словомъ ч ь я  разумелась лошадь). 
Дотоле казаки, сдерживая по приказу Ефремова лошадей, 
скакали все вместе, кучкой; но при последнихъ словахъ 
приказнаго, каждый казакъ, закричавъ и загикавъ, далъ 
волю своей лошади; и тогда, въ несколько секундъ, казаки 
развернулись и вытянулись въ одну линпо, и те изъ нихъ, 
у кого лошади были резвее, стали настигать киргизовъ и 
неслись, какъ говорится, на хвостахъ киргизскихъ лошадей.

Впереди всехъ скакали два казака, оба молодые ребята, 
въ первый разъ попавппе на ратное дело. Подобрались ка
зачата къ заднимъ киргизамъ близко; вотъ-вотъ, сейчасъ, 
ciro минуту, того гляди, ударятъ по спине неприятеля, но 
со стороны последняго есть отпоръ: два наездника, два 
храбрыхъ батыря, на легкихъ туркменскихъ аргамакахъ, 
словно тонные волки отъ собакъ, отгрызаются отъ казачатъ. 
Отделясь отъ своей партш, одинъ вправо, другой влево, эти 
наездники, время-отъ-времсни, оборачиваются и съ боку, 
описывая дугу, быстро съ пронзительнымъ крикомъ и во- 
племъ, наскакиваютъ на казачатъ; бить не быотъ, а длин
ны ми-предлинными пиками задаютъ казачатамъ не малую 

■ острастку. Казачата невольно придержатъ лошадей, укре
пятся на стременахъ и обернутся лицомъ къ нападающими, 
чтобы не прозевать и смелее встретить ихъ пиками; но



киргизские смельчаки, подскакавъ къ казачатами на близкое 
разстояше, круто и мгновенно поворачиваютн назадъ и 
летятъ прочь.

Повидимому, въ этомъ маневре ничего нгЬтъ важнаго, но 
въ сущности онъ много приносплъ пользы бегущими кир
гизами. При столкновении киргизскихъ на’Ьздниковъ съ ка
зачатами, после д т е , по чувству самосохранетя, хоть на 
нисколько секундъ, умерятн, укротятъ б'Ьгъ своихъ ло
шадей, иногда вовсе приостановятся, чтобы безопаснее при- , 
нять и ловчее отвести нещлятельсше удары; а этими самыми 
временеми бегущая киргизская партгя, несколькими лиш
ними скачками, подвинется впереди п выйдетн изи-поди 
казачьихи пики.

Кузьма Семенычи, скакавший за казачатами, не спускали 
си нихи глази и время-отн-времени ободряли пхи своими 
кликами.

— Вправо, вправо забирайте, ребятушки!—кричали они 
казачатами, когда замечали, что они, какп новички ви деле 
ратноми, поступали не таки, каки бы следовало, и теми 
подвергали себя опасности быть сколотыми.

„Забирать вправо", т. е. держаться самому правой сто
роны, а преследуемого нетцпятеля оставлять ви левой сто
роне — значитп выигрывать перевесп нади нещнятелемъ 
по самой простой физической причине: справа влево ловко 
бить пикой, стоитп только размахнуть рукой, а для этого 
достаточно одного момента. Слева же вправо бить пикой не 
только не ловко, но и совсемн неудобно; для этого приве
дется изгибаться на лошади, но каки ни изгибайся, удари 
не ловокн, следовательно и не версии будетн; для этого 
приведется поворачивать самую лошадь, а неприятель ждать 
не будетн: пока ты будешь поворачивать лошадь, а лошадь, 
следуетп заметить, и поворачивается вправо не таки легко 
и скоро, каки влево; пока ты поворачиваешь лошадь, nenpi- 
ятель, сделави только поли-обороти налево на седле, взма- 
хомп руки можетп сколоть тебя. ч

Киргизы, между теми, употребляли все возможныя
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уловки, чтобы ускакать отъ казаковъ. Mnorie изъ нихъ, для 
облегчетя лошадей, сбрасывали съ себя верхнюю одежду, 
выбрасывали изъ-подъ себя сйдельныя подушки, наметы, 
а иные, отстегнувъ на всемъ скаку подпруги, скидывали и 
самыя сгЬдла. Но» ничто не помогало. Съ каждымъ момен- 
томъ казаки подбирались къ киргизамъ ближе и ближе.

Два киргизские наездника, о которыхъ сказано выше, 
видя, что къ безбородымъ казачатамъ подвигаются казаки 
бородатые, стали р’Ьже и рйже наскакивать на нихъ, а, на- 
конецъ, сами пошли на утекъ.

Кузьма Семенычъ съ радостью сталъ замечать, что арга
маки подъ киргизскими батырями, отъ безпрестанныхъ и бы- 
стрыхъ круженш, видимо утомлялись, а его доморощенный 
бурый конь ч'Ьмъ дальше скакалъ, т^мъ больше и больше 
прибавлялъ бйгу. Немного погодя, Кузьма Семенычъ свер
стался съ казачатами; еще немного погодя, онъ опередилъ 
ихъ и сталъ помышлять о томъ, за котораго изъ батырей 
приняться прежде.

Кузьма Семенычъ оглянулся вокругъ себя, ища на вся
кий случай опоры: на казачатъ, какъ на людей неопъггныхъ, 
онъ много не надеялся, а одному на двоихъ пускаться все- 
таки опасно. Явилась Кузьм'Ь Семенычу и опора: рядомъ съ 
нпмъ, почти стремя въ стремя, ухо въ ухо, сказалъ еще ка- 
закъ, Семонъ Азовсковъ, у котораго игрснш конь также 
сталъ разминаться и скакать быстрее и быстрее.

— Теперь нашъ чередъ!— сказаль Ефремовъ Азовско
му.—Ты, Сема, бери себ̂ Ь г о л у б о г о ,  а я возьму к р а с- 
н а г о.

Слова: г о л у б о г о  и к р а с н а г о  относились къ кир- 
гизскимъ найздникамъ, которые были одйты— одинъ въ го
лубой чапанъ, а другой въ красный халатъ.

Азовсковъ, рослый и сильный, вместо всякаго ответа, 
кгшнулъ головой, попикъ на сЬдлА, лрипалъ почти къ самой 
гривЪ игреняго, какъ махами потянулъ въ себя воздухъ, и 
потомъ, испуская его, словно изъ трубы, ринулся на голу
бого всадника. Кузьма Семенычъ приступилъ на краснаго.



Загикали, залюлюкали казаки всл'Ьдъ Ефремову л 
Азовскову. „Ату его! возьми его!“ кричали иные казаки 
въ шутку, будучи уверены, что Ефремовъ и Азовсковъ, сей-- 
часъ,' ciio минуту— благо, лошади б'Ьгутъ—что эти казаки 
сейчасъ какъ съ полки сдунуть смйлыхъ батырей; но не 
тутъ-то было: дАло приняло оборота не совсгЬмъ-то благо- 
щйятный. Батырь въ голубомъ чапанА, улепетывая отъ 
Азовскова и безпристанно оглядываясь назадъ, смйтилъ, вгЬ- 
роятно, что не уйти ему отъ казака, и потому решился на 
богатырски! отчаянный подвиги: онъ круто повернули арга
мака назадъ и со вс’Ьмъ отчаяшемъ, испуская пронзитель
ный гпкъ, устремился на Азовскова.

— Ловокъ, б е т я ...—успАлъ только подумать Азовсковъ, 
какъ батырь налет-Ьлъ на него, и, обливаясь кровью, казаки 
опрокинулся назадъ... Отчего это такъ случилось? А вотъ 
отчего.

У киргизовъ вообще пики длинныя, длишгЬе казачьихъ 
вполтора, если не больше. При паденш киргизъ держитъ 
пику за самый почти конецъ, упирая его поди мышку, или, 
по крайней мгЬргЬ, прижимая его поди мышкой и напрягая 
притоми всю силу, чтобы по возможности соблюсти равно- 
B-fccie и удержать другой, острый, конецъ, т. е. лезвее пики, 
въ горизонтальномъ положены. Эту манеру или этотъ npi- 
емъ держашя пики кпргпзы осповываютъ на томи, что даль
ше можно достать нещнятеля. Конечно, это нелепость, и 
пусть киргизы остаются при этой нел'Ьпости, нами лее рус
скими, лучше; это нелКпо потому, что пика, когда ее такими 
образемъ держать, какой бы силачъ ею ни владели, все-таки 
гнется и жиблется, и острый конецъ ея, отъ давлен! я воз
духа, все-таки клонится долу и ставить киргиза въ неловкое 
положение.

У казаковъ, напротивъ, пики короткая, и казаки держать 
пики не за конецъ, какъ толковые и предусмотрительные 
кпргпзы, а поперекъ или, какъ говорится, на перевиси. У 
казака, когда онъ идетъ въ атаку или когда бросается одинъ- 
на-одинъ на нещнятеля, положили на киргиза,—у казака въ
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это время лезвее инки впередъ отъ лошадиной головы высо
вывается только на полъ-аршина или немного больше, потому 
во-первыхъ, что пика у казака, какъ сказано, короче, а во- 
вторыхъ потому, что казакъ относить руку немного назадъ, 
чтобы при ударе быль размахъ; но, несмотря на то, это 
лезвее скорее и вйрнйе достигаетъ цели.

При столкновении съ киргизомъ, казакъ ударяетъ сверху 
внизъ концомъ своей пики по концу киргизской пики, и 
последняя, безъ того къ низу клонящаяся, отъ удара мгно
венно ныряетъ и утыкаетъ въ землю. Тогда казаку остается 
только подставить свою пику и киргизъ грудью или живо- 
томъ самъ налетитъ на нее. Разумеется, все это делается 
далеко скорее, нежели мы разсказываемъ; все это совер
шается въ одно мгновеше, не больше.

При столкновение же съ такимъ иещнятелемъ, у котораго 
пика не длиннее казацкой, или  который держитъ пику не 
по-киргизски, то есть, не за самый тупой коиецъ, а на пере
весь—казакъ отводить нещнятельскш ударъ, то есть, nenpi- 
ятельскую пику инымъ манеромъ: онъ ударяетъ по ней не 
сверху внизъ, а уже снизу вверхъ, такъ, чтобы нещнятель- 
ская пика взвивалась вверхъ и проносилась мимо казака, 
или черезъ голову, или черезъ плечо. Но эта уловка, эта 
сноровка, следуетъ заметить, трудновата: тутъ нужна лов
кость, ловкость да и ловкость, а главное— безстраппе, бозстра- 
niie, да и безстраипе! Вотъ и Семенъ Азовсковъ, мы видели, 
попался въ просакъ, а онъ куда былъ ловокъ и безстрашенъ; 
онъ такъ искусно владелъ пикой, какъ только можно вла
деть ею ловкому и безстрашному казаку.

Киргизъ, устремившиеся на него, нечаянно ли, безъ со
знанья, или сознательно, съ обдуманною целью—неизвестно, 
держалъ пику на перевесь; казакъ заметили это уже тогда, 
когда врагъ виейль, что называется, у него на носу, оттого-то 
онъ не успйлъ изловчиться и отвести, какъ следуетъ, кир
гизскую пику. Правда, онъ ударить—ударилъ по ней снизу 
вверхъ, но не ловко; правда, пика киргиза взвиться—взви
лась вверхъ, но -не зысоко, а въ самую, какъ выражаются
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казаки, „припорцио": киргизская пика ударила Азовскову въ 
лобъ, надъ л'Ьвою бровыо.

Азовсковъ опрокинулся назадъ, но удержался, съ лошади 
не уладь. Хотя пику свою онъ уронили, поводья изъ рукъ 
выпустили, но зато обеими руками ухватился за киргиз
скую пику.

Повернулись они си киргизоыи на мйсгЬ рази—два: кир
гизская пика изломалась.

СцЬпились они си киргизомн, каки Ермаки си Махметн- 
Куломи, крутились, крутились и не одинн, а оба на-земь 
свалились.

Тути, каки орлы, налетАли казаки и прикололи голубого.
А Что красный? Красный бросился было на помощь ки 

голубому, когда тоти катался си Азовсковыми по землТ>, но 
Ефремовн не допустили: они пронизали его пикой и усп'Ьли 
еще подскакать ки голубому и, за компанно си другими, 
кольнуть рази-другой и этого.

Приостановились казаки, подосадовали, поскрипели зуба
ми на киргизови, перевязали Азовскову рану платкоми (ра
на сначала казалась не опасной, но впослйдствш была смер
тельной), дали немного вздохнуть и оправиться раненому, 
поймали лошадь его, и снова поскакали за киргизами, а кир
гизы, между тАмн, умчались далеко.

Была пора казаками остановиться; они, вопреки войско
выми иостановлетямн, слишкомн уже далеко увлекались; 
но казаки не думали останавливаться и возвращаться домой, 
не пощипави хорошенько ордынцеви. Казаки надеялись, что 
ки ними можети подоспеть которая-нибудь изи команди, Хар- 
гашская или Калмыковская, изв'Ьщенныя гонцами, ибо, мы 
слышали, Кузьма Семенычи, отправляясь ви погоню за кир
гизами, велйли послать в'Ьстпиковъ и ви Харкинскш фор- 
пости, п ви Калмыковскую крепость. КромК того, казаки оз
лобились на киргизови, что они одного изи нихи, что ни луч- 
шаго молодца, ранили, а ужи одно это обстоятельство могло 
разгорячить воображеше и отуманить всякое мышлеше у ка-
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заковъ: они решили гнать за киргизами, насколько хватитъ 
силы въ лошадяхъ.

Между тймъ, киргизы разделились на две партш: одна 
партгя, человгЬкъ изъ 20-ти, направилась на юго-востокъ, а 
другая, человРкъ изъ 30-ти, на сЪверо-востокъ. Цель у кир- 
гизовъ была—разъединить силы казаковъ, но казаки обману 
не поддались: они всей командой пустились за одной, пошед
шей на северо-востокъ, парыей.

Снова гонять казаки киргизовъ, и начинаютъ нагонять. 
„Вотъ скоро, думаютъ казаки, будетъ опять работа'1. Но 
киргизы вдругъ спустились въ лощину и скрылись изъ 
глазъ казаковъ.

Казаки подскакнваютъ къ лощине, где скрылись кир
гизы, и видятъ чудеса: вся лощина занята огромными лаге- 
ремъ и усеяна киргизами. „Чтобы не солгать, говорили ста
рики, участвовавшие въ этой погоне, ихъ, то-ись, бусурма- 
новъ, было видимо-не-видимо, большое собранье, человекь 
ста четыре, иль-бо и больше, да все со значками: что ни 
кучка, то на пике значки".

„Плохо", подумали казаки.
—  Слезай, ребята!—закричали Кузьма Семенычи.
И въ одно мгновете казаки попадали съ лошадей. На- 

задъ скакать и думать нельзя было, это бы значило гибнуть 
наверное. У казаковъ, проскакавшихъ до 50-ти верстъ, ра
зумеется, не все въ скачь, а где рысью, где и груныо,—у ка
заковъ, проскакавшихъ такое разстояте, лошади были силь
но истомлены, а у киргизовъ, отдыхавшихъ на месте, ло
шади были съ свежими силами. Следовательно, ускакать ка
заками отъ киргизовъ не было никакой возможности, и кир
гизы, пустившись всей массой за казаками, могли всехъ ихъ 
по-одиночке переколоть пиками. Казаки чуяли эту невыгоду 
и потому спешились, сомкнули лошадей въ кучу н перепле
ли ихъ поводьями, чтобы оне, при натиске киргизовъ, не 
разбились и не разбежались, а сами прижались со всехъ 
сторонъ къ лошадямъ и взялись за винтовки.

Попались, добрые молодцы, въ осаду.
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Какъ море заволновалось киргизское скопище, какъ вол
ны нахлынули ордынцы со всЬхъ сторонъ на казаковъ, и какъ 
волны же, столкнувшись со скалой, отхлынули назадъ.

Казаки, прижавшись къ лошадямъ и припавъ на колени, 
встретили киргизовъ выстрелами, но не залпомъ (къ этому 
они щцучены не были), а въ перемежку, или, какъ гово
рится, черезъ ружье (этому ихъ опытъ и практика научи
ли), и человгЬкъ десять киргизскихъ нагЬздниковъ свалились 
съ лошадей. Этого весьма достаточно было для того, чтобы 
охладить жаръ нападающихъ. Киргизы, какъ и вей вообще 
аз1атцы, только съ перваго раза, такъ сказать, съ-горяча, 
нападаютъ храбро и стремительно, но если первая попытка 
не увгЬнчается усиЬхомъ, особенно, если они заметить на 
комъ-либо изъ своихъ кровь, а ужъ объ убитыхъ говорить 
нечего,—храбрость ихъ колеблется, слабеетъ и пропадаетъ: 
тогда самими ими овладеваетъ страхъ и ужасъ.

Такъ было и теперь при нападение на горсть краснояр- 
скихъ казаковъ. Сначала, поднявъ страшный неумолкаемый 
крикъ и гикъ, ордынцы, по выражение казаковъ, такъ за
жгли, т. е. такъ горячо и стремительно атаковали русскихъ, 
что у иныхъ казаковъ, надо правду сказать, волосъ сталъ 
дыбомъ; Осинька Вертячкинъ, читавший про себя, чтобы дру- 
rie не слыхали, псаломъ: „ Ж и в ы и  в ъ  п о м о щ и  В ы ш- 
н я г о ,  в ъ  к р о в е  Б о г а  Н е б е с н а г о . . . “ забылся и про- 
возгласилъ во всеуслышаше, на горе себе и на потеху дру- 
гимъ; ибо казаки не упустили и тутъ предлога пошутить, 
поскалозубить надъ Оспнькой, замечая, что онъ дьячекъ 
славный, хоть куда; а это Осипу Иванычу крепко не нра
вилось.

Но когда казаки, благодаря своей находчивости и опыт
ности, благодаря хладнокровию и сознанпо своего достоин
ства, выдержали натискъ ордынцевъ, когда сверхъ этого, 
несколько человекъ ордынцевъ попадало съ лошадей, кто 
убитый, кто раненый, тогда киргизы отхлынули назадъ и, 
какъ обвареные кипяткомъ, остановились. Значить, спесь съ 
нихъ была сбита.
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Немного погодя, киргизы опять закричали, опять загай- 
кали неистовымъ голосомъ и въ другой разъ пытались- 
было всей массой атаковать русскихъ, но только пытались, 
а не пускались. Правда, являлись смельчаки, напускались на 
казаковъ, взывали къ своимъ, чтобы тгЬ следовали за ними, 
но масса только шумела, неистово кричала, да кружилась 
около казаковъ, а въ атаку не шла.

Казаки вздохнули свободнее, ободрились, „отудобили" 
казаки. Припадая на ражки, они, не торопясь, стали отстре
ливаться, выбирая целью техъ ордынцевъ, которые казались 
имъ вожаками, предводителями.

Казакамъ посчастливилось убить несколько человекъ 
изъ среды последнихъ, т. е. изъ среды предводителей, и 
между прочими одного, что ни самаго батыря, который, какъ 
злая и неотвязчивая оса, надоедалъ казакамъ. Этотъ батырь, 
подъ защитой панцыря, прыкрытаго халатомъ, безпрестаино 
лезъ въ глаза казакамъ, помахивая длинной пикой. Казаки 
несколько разъ стреляли по немъ, но не убивали, хотя и по
падали. Дивились казаки этому чуду. Наконецъ одинъ изъ 
нихъ, отличный стрелокъ, Трпфонъ Махалинъ, разгадалъ 
причину неуязвимости батыря, изловчился, выстрелилъ и 
лопалъ батырю въ лобъ; батырь не дохнулъ.

После этого киргизы присмирели, нанадешя прекратили 
и отступили, какъ говорится, на благородную дистанцно. Но, 
не легче того, они окружили казаковъ густой стеной, пре
градили имъ дорогу II отняли у нихъ всякую возмолшость 
къ отступлений, а потомъ стали безпокоить казаковъ стрель
бой изъ луковъ и ружей: у иныхъ изъ киргизовъ были п 
ружья, хоть само собой плохая, съ фитилемъ, но все-таки 
ружья.

Правда, казаки не боялись, собственно за себя, ни 
стре.яъ, ни пуль киргизскихъ: и стрелы и пули киргиз
ская, за дальностью разстояшя (киргизы держались далеко, 
чтобы самимъ быть вне казачьихъ выстреловъ) не могли 
быть ни верны при полете, ни смертельны при ударе. 
Стрелы редко долетали, но и долетая, падали въ казачш
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кружокъ съ навесу, тихо. Казакамъ видно было, какъ спу
скались на нихъ стрелы, следовательно казаки легко успе
вали отъ нихъ увертываться—и увертывались. Только одинъ 
Осинька Вертячкинъ какъ-то сплоховалъ, п то оттого, что 
былъ несколько косоватъ, и стрела ранила его въ плечо, 
но легко и не опасно. Пули киргизсшя не опаснее были 
стрелъ. Кроме того, что киргизы стреляли изъ далека, 
выстрелы ихъ не могли равняться съ выстрелами казачьими 
еще потому, что и ружья ихъ, противу казачьихъ, были пло- 
xia, и заряды скудные—порохомъ киргизы бедны—и пули 
не такая, какъ казачьи: киргизская пуля—не иное что, какъ 
округленный камушекъ, или галька, облитая свинцомъ или 
даже не облитая, а просто-на-просто обвернутая листочкомъ 
изъ свинца. Натурально, такая пули не могли быть ни верны 
при полете, ни смертельны при ударе. Изъ всехъ одна 
только пуля, поувесистее другихъ, попала Ивану Метлпну 
въ бокъ, такъ что казакъ свалился съ ногъ, но дело кончи
лось одной коиту:пей. Если и былъ вредъ отъ киргизскихъ 
пуль и стрелъ, особенно отъ стрелъ, такъ это былъ вредъ 
иного рода: пули п стрелы попадали иногда въ казачьихъ 
лошадей, и лошади, служивппя пекотораго рода защитой или, 
такъ сказать, оплотомъ казакамъ, бесились, рвались и гро
зили выйти изъ послушашя, разстроить и смять самихъ ка- 
заковъ.

Положете казаковъ было незавидное; выйти имъ изъ 
этого положешя нс легко было безъ помощи командъ сосед- 
ственныхъ станицъ: Харкинской и Калмыковской. Но коман
ды эти не являлись на выручку, хотя давно настала пора 
имъ явиться. Атакованные Красноярцы часовъ пять-шесть 
толкутся на одномъ месте, вотъ уже вечеръ насталъ, скоро 
солнышко зайдетъ, а помощи все-таки нетъ.

Ждали, ждали Красноярцы подмоги, по не дождались, 
смотрели, смотрели въ ту сторону, откуда сами скакали, и 
откуда ждали помощи, но ничего, кроме неба да земли, не 
видали, наконецъ, перестали ждать, перестали и смотреть. 
Нечего было попусту тратить время, уясе солнце закатилось.
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Такъ ли, сякъ ли, нужно было спасаться, пока не совсгЬмъ 
еще стемнело: ночью опасность могла увеличиться. Р1шш- 
лись они тесной толпой, какъ стояли, подвигаться къ Уралу, 
идя шагъ за шагомъ, время отъ времени отстреливаясь отъ 
неприятеля и ведя за собой лошадей, большею частью ско- 
шеванныхъ, т. е. связанпыхъ по шеямъ поводьями. По мйрй 
того, какъ казаки подвигались, киргизы оступали передъ 
ними, а наконецъ разступились и открыли казакамъ дорогу, 
следуя, однакожъ, по ихъ пятамъ и по сторонами, какъ будто 
телохранители каше. Киргизы, разступившись передъ каза
ками, вероятно надеялись, что казаки, увидавъ открытое 
поле, сядутъ па лошадей и поскачутъ. Сделай это казаки, 
т. е. сядь только на лошадей, пропали бъ казаки; но казаки, 
наученные опытомъ, обману не поддались.

Прошли или нетъ такими образомъ казаки съ версту, 
какъ со стороны Урала показался всадники.

— Наши, наши!— закричало несколько голосовъ, когда 
„вершники" приблизился на такое разстояте, что можно было 
узнать въ немъ казака.

Красноярцы запрыгали отъ радости и громко, громко 
прокричали: „ура!" такъ что озадачили киргизовъ; те даже 
остановились, думая, что казаки решили идти на ннхъ въ 
атаку.

—  Постойте, постойте, братцы, радоваться,— сказалъ не- 
веселымъ тономъ Ефремовъ, пристально глядя на прибли
ж авш аяся всадника.—Всмотритесь-ка хорошенько, кто это?

Казаки устремили глаза на всадника и ахнули отъ удп- 
влешя. Казаки, котораго они приняли за передового вспомо- 
гательныхъ командъ, были, кто бы вы думали?—Нефедъ Ж...

Какими образомъ, или какими чудомъ они, этотъ несчаст
ный Нефедъ, явился тутъ, когда товарищи оставили его 
близь Урала, въ виду форпоста, и велели ему вернуться до
мой? Это осталось отчасти тайной. Впрочемъ казаки тайну 
эту весьма легко разгадали. И догадка или разгадка казаковъ 
въ этомъ случае достойна всякаго вероятен. Нефедъ—иной 
причины не могло быть—Нефедъ не вернулся на форпостъ, а
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решился 'Тащиться по сл'Ьдамъ товарищей по весьма простой 
и натуральной причине: ему, извольте знать, какъ забрако
ванному, стало быть (по казачьей логики) ледащему казаку, 
стыдно было глаза показать домой; вгЬдь ему не дали бы 
впослйдствш прохода, засмеяли бы товарищи, вйдь на него 
стали бы пальцами указывать; вйдь ему, чего добраго, дали 
бы кличку, напримйръ: „бракованный" или въ роде того, а 
эта кличка осталась бы за нимъ на всю жизнь; мало того, 
эта кличка могла бы перейти н на детей сто, словомъ, на 
все потомство, до седьмого колена дальше: все это въ 
характере казаковъ; не любятъ они давать пощады ничему и 
никому. Зная это, могъ ли несчастный Нефедъ не бояться 
стыда и поношенья.

—  Ну! конченъ балъ!—сказалъ кто-то изъ казаковъ, и не 
безъ причины.

Въ ту самую минуту человйкъ пятнадцать киргизовъ от
делились отъ толпы и понеслись отъ толпы на встречу Не- 
феду. Нефедъ бросился-было въ сторону, но напрасно. Ло
шадь подъ нимъ едва-едва переваливалась или, по выражению 
казаковъ, только, только-что ковыляла. Бедняжка спрыгнулъ 
съ лошади, палъ па колени, выстрелили и ранилъ одного изъ 
киргизовъ, но другие мгновенно окружили его и пленили.

Все это совершилось такъ быстро, что казаки не могли 
опомниться. Впрочемъ, казаки ничего не могли сделать въ 
пользу Нефеда; выручить его они никоимъ образомъ не 
могли; для того казакамъ следовало бы сесть на лошадей и 
скакать къ Нефеду, но сесть на лошадей,—значило бы са- 
мимъ всемъ гибнуть.

Связали киргизы Нефеду руки назадъ, посадили его на 
его же лошадь и повлекли къ своему сборищу. Бедный Не
федъ видйлъ своихъ, кивалъ имъ головой, кричалъ что-то, но 
за шумомъ и крикомъ казаки не слыхали его словъ. Заметно, 
что онъ прощался съ ними.

— Прощай, прощай, товарищъ!—кричали казаки Не-
Феду-

— Прощай, прощай, любезный кумъ!—кричалъ, въ чн-
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сл'Ь другпхъ н Иванъ Метлинъ.— Теперь, чай, вспомнилъ ме
ня, да поздно,—добавили они тономъ иронш, хотя и напрасно, 
потому что Нефедъ не моги слышать его словъ.— Говорили я 
тебе, что ви книге блаженнаго Августина...

— Перестань, Иванн!— сказали Ефремовп тономи увгЬ- 
щашя н укора, схвативп Метлина за руку.—Какп тебе не 
грехи насмехаться нади человгЬкомп ви безвременьи!

— Ахи, Кузьма Семенычи!— возразили Метлинн плачев
ными голосоми.— Ради бы молчать, да сердце не терпитн. 
ВКдь они, Нефедн-то куми мой, и жаль мне его, и досада-то 
берети: ведь изп-за жены и пропадаети...

—  Молчи! не время оби этоми толковать,— сказали су
рово и повелительно Ефремовп.

Метлинн замолчали.
Между теми киргизы, плйнивппе Нефеда, подпехали кн 

своими и смешались си толпой. Нефедп пропали и его ни
кто уже больше не видали, по крайней м ере живого.

Вскоре все киргизское собранье столпилось ви одну кучу, 
потоми разделилось на несколько отрядови и отхлынуло отн 
казаковн ви разный стороны. Казаки дивились и радовались 
такому обороту дела. Впоследствш, по показанио мирныхь 
киргизови, обияснилось, что Нефедп назвался передовыми 
команди другихн казачьихп станици и обиявилп киргизами, 
что команды те еейчасн, ciio минуту должны прискакать си 
Урала на выручку своихп товарищей. Киргизы, не могшие 
справиться си одной командой, натурально, боялись встре
титься еще си несколькими и удалились ви степь, держась 
разныхп направлении

А где вспомогательный команды харкинская и калмы- 
ковская?—Дома. Оне и не думали ехать на выручку красно
ярской. Почему? Да потому, что и ви Харкпномн и ви Кал
мыковой узнали про погоню красноярскихи казаковн слитп- 
комн поздно, уже ночью, когда Красноярцы возвращались 
на Уралн.

Казаки, молодой парень, поскакавший гонцоми ви Хар- 
кинскш форпости, поди самыми почти этими форпостоми, ви
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лугахъ, между кустарникомъ тальника, неожиданно столк
нулся съ киргизами. Въ тотъ день, пользуясь случаемъ, что 
не было нигде пикетовъ, киргизы разъезжали по лугамъ въ 
дачахъ Харкинскаго форпоста и высматривали добычи. Се
меро киргизовъ, нечаянно, изъ-за кустовъ, вдругъ бросились 
на казака съ пиками. Погибъ бы казакъ, если бы только на 
мгновеше остановился и вздумалъ защищаться. Одному про- 
тивъ семерыхъ возможно ли устоять! Казакъ спрыгнулъ съ 
коня и бросился въ кусты; киргизы бросились за нимъ и 
успели ранить его пикой, но не смертельно. Спасаясь, казакъ 
кинулся въ воду, въ разливы, и запрятался въ трущобы 
тальника и куги, залитыхъ водой. Забившись въ воду по 
самую шею, казакъ просиделъ тутъ весь день. Уже ночью, 
истекая кровью, онъ выплелся изъ трущобы и съ величай- 
шимъ трудомъ дотащился до Харкинскаго форпоста, когда 
уже дело въ степи было кончено.

Въ Калмыковскую крепость поехалъ старикъ Михайло 
Бакировъ, и не по наряду: какъ старикъ, онъ уволенъ быль 
отъ всякой службы, а по собственной охоте: ему нужно 
было и безъ того ^амъ быть. Сватъ его, за несколько дней 
передъ темъ, женилъ сына и въ тотъ день делалъ заключи
тельный пиръ для однихъ близкихъ родственниковъ. Вотъ къ 
этому-то родственнику Михайло Михайлычъ и собирался 
ехать въ гости.

—  Зачемъ посылать нарочнаго: васъ и безъ того мало.— 
говорилъ онъ казакамъ, хлопотавшимъ о томъ, кого бы по
слать другимъ гонцомъ.—Кстати, я еду въ Калмыковъ по 
случаю; ну, и ваше дело справлю— будьте благонадежны.

И поехалъ Михайло Михайлычъ въ Калмыковъ и irpie- 
халъ туда благополучно. Но дела казачьяго, какъ обещалъ, 
не справилъ— вотъ беда! Во всю дорогу онъ думалъ больше 
объ ожидавшемъ его пире, чемъ о казачьемъ деле ; a npie- 
хавъ въ Калмыковскую крепость, онъ прямо съ коня по- 
палъ въ объяыя свата и всей честной компанш (сватъ жилъ 
на самомъ краю крепости, какъ въезжать въ пее изъ Крас- 
ноярскаго форпоста). Тутъ пошли обниманья, да поздра-

6
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вленья, начались тары-бары, да растабары, то о томъ, то о 
другомъ, а потоыъ, по обычаю предковъ, и чарочка загуляла. 
Такъ немудрено, что безпечный старикъ совс'ёмъ забылъ о 
казачьемъ д е л е . Вспомнилъ о немъ уже тогда, когда на 
пиръ пришелъ калмыковскш есаулъ, а есаулъ пришелъ въ 
компашю уже вечеромъ, когда залегли огни. Следовательно 
и калмыковской команде поздно было скакать за Уралъ. 
Притомъ еще Михайло Михайлычъ, сообщая эту новость 
калмыковекому есаулу, прехладнокровно прибавили:

— Пустяшное дйло, есаулъ! наши только сгоряча по
гнали, на вей ветеръ, что называется, и теперича, чай, ужъ 
дома.

— Ну, коли пустяшное дело, такъ нечего и толковать,— 
сказали есаулъ.— Значитъ, можно погулять?

— Можно!..— сказали Михайло Михайлычъ и со всей 
беззаботностью махнулъ рукой.

Красноярцы возвратились на Уралъ, но долго, долго по
мнили этотъ славный и несчастный день.

Славенъ этотъ день для казаковъ былъ теми, что горсть 
казаковъ, меньше чемъ 30 человеки, вйдержала нападете 
огромнаго скопища ордынцевъ и съ честью возвратились на 
Уралъ. Несчастеиъ этотъ день былъ теми, что два казака 
погибли: Семени Азовсковъ *), раненый киргизскими найзд- 
никомъ пикой въ лобъ, на третш день умеръ, а бедняжка 
Нефедъ Ж... остался въ рукахъ киргизовъ, и погибъ.

Спустя два месяца, въ самую сенокосную пору, пришелъ 
въ домъ Нефеда киргизъ изъ числа мирныхъ и съ подобаю
щею таинственностью, свойственною ордынцамъ, объявили 
плачущей Нефедовой жене, что мужи ея лежитъ въ степи 
тамъ-то. Тотчасъ послали туда команду и привезли на фор- 
постъ полуистлевшш трупъ несчастнаго Нефеда.

Пленнвъ Нефеда, киргизы отдали его въ полное распо-

*) Житель Калмыковской крепости. Въ тотъ годъ опъ былъ въ стойк* 
въ Красиоярскомъ форпоегЬ, т е. состоялъ въ линейной красноярской 
команд:!.
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ряжеше брату того самого киргиза, котораго Нефедъ, при 
столкновение, ранилъ изъ ружья. Пока раненый киргизъ 
былъ живъ—живъ былъ и Нефедъ но когда киргизъ умеръ, 
тогда братъ умершаго заргЬзалъ Нефеда и т'Ьло его бросилъ 
въ степи на съйденье волкамъ. Но Бочка—имя киргиза, 
который указалъ, где лежалъ трупъ б'Ьднаго казака—наблю- 
далъ за этимъ трупомъ и берегъ его по возможности отъ 
совершеннаго истреблешя. Не думайте, однакоя«ъ, не вообра
жайте, что Бочка дЬлалъ это изъ какихъ-либо челов’Ько- 
любивыхъ побужденш. СовсЬмъ нЬтъ. Побуясдеше въ этомъ 
дЬл'Ь у киргиза было одно—корысть.. Онъ зналъ, что за ука- 
заше, гдЬ лежало т'Ьло казака, онъ получитъ—и получилъ, 
разумеется,—с ю ю н ч и , т. е. вознаграждете.

Москва 1859 г

*
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В С Т У П Л Е Н 1 Е .

С а й г а ч н и к ъ  на языке уральцевъ значить охотникъ 
за с а й г а к а м и  *).  На Урале только недавно стали назы
вать охотника за какою-либо дичью „охотникомъ"; въ ста
рину лее охотникъ назывался г у л е б щ и к о м ъ, конечно, 
отъ слова—гульба. Ныиьче слово „гулебщикъ" употребляется 
между казаками весьма редко, и то большею частью въ виде 
иронш, остроты, насмешки или надъ охотникомъ, которому, 
„не задалась" охота, или надъ охотникомъ завсегда ллохимъ. 
Но въ этомъ случай, то есть, когда казакъ вздумаетъ „под
трунить", „посквалыяшичать" надъ охотникомъ,—къ слову 
„гулебщикъ" онъ непременно прибавить слово или имя 
И с а й ;  безъ этого и острота будетъ не въ остроту.

— Ну, что, „Исай-гулебщикъ", много ли набилъ? (под
разумевается дичи). Чай, вся умирать разлетелась, да раз
бежалась.

Вотъ замйчате остряка или образчикъ казачьей остроты. 
Отвйтъ бываетъ всякш, смотря по тому, кто надъ кймъ 
съострнтъ. Иной разъ, какъ слушается везде и во всемь, 
„гулебщикъ", не имевппй удачи на охоте, находить ее въ 
спорй, и если не наповалъ, то, по крайней мере, до полу-

*) Родъ дикпхъ козъ, водящихся въ киргизской степи и около Урала. 
О ипхъ я разскажу подробнее ниже, въ своеыъ мЪсгЬ.
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смерти забиваетъ остротами своего противника и торже
ствуете, а острякъ остается с ъ и о с о м ъ.

Съ чего взялась поговорка или, правильнее, насмешка: 
„Исай-гулебщикъ“— неизвестно. Я разспрашивалъ многихъ 
стариковъ-казаковъ объ этомъ, но и старики ничего положи- 
тельнаго не сказывали; говорили и такъ, и сякъ, а большею 
частью отзывались однпмъ: „и мы съ молоду поговорку эту 
слыхали только отъ стариковъ, а причинъ не ведаемъ". Во 
всякомъ случае полагать надо, что какой-нибудь старинный 
„гулебщикъ“, по имени Исай, не слишкомъ-то ловко отли
чился па охоте. Есть пословица: „метилъ въ ворону, а по- 
палъ въ корову". Могло статься, пословица эта какимъ ни- 
на-есть образомъ сбылась въ старину надъ беднымъ Исаемъ- 
гулебщикомъ. Въ этомъ предположена! убеждаотъ меня 
одинъ анекдотъ—истинный ли, вымышленный ли, Богъ- 
ведть,—но только довольно не плохой, приправленный солью 
и направленный противъ несчастныхъ, достойныхъ состра- 
дашя и жалости мужей, которыми „командуютъ" жепы, или 
которыхъ, по выраженно казаковъ, ж епы . водятъ за-носъ, 
какъ киргизки водятъ верблюжата за „бурундукъ" *). Вотъ 
этотъ анекдотъ. *

Пожилому казаку, бывшему долгое время вдовцомъ и 
только-что женившемуся на молодой, но, къ несчастью, че- 
резъ-чуръ капризной женщине, довелось не малое время 
жить на „передовыхъ постахъ", за рекой Ураломъ, недалеко 
отъ линш. Новобрачный соскучился о молодой жене, а са
мому ездить въ домъ было нельзя. Вотъ онъ и сталъ звать ее 
къ себе на пикета, хоть на короткое время, разделить съ 
лимъ грустное одиночество. Жене не хотелось исполнить же- 
лаше стараго мужа, за котораго и замужъ-то она вышла соб
ственно для того только, чтобы, какъ говорится, прикрыть 
голову волосникомъ (кокошникъ). Не хотелось, говорю, ка
зачке ехать къ мужу, а откзаться было неловко: и совесг-

*) Поводъ, прикрепленный къ ноздревому хрящу верблюда.
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но, и боязно. Совестно добрыхъ людей, потому что жены нй- 
которыхъ казаковъ, товарищей ея мужа, навёщаютъ же сво- 
ихъ мужей и живутъ съ ними на пикетахъ, какъ дома; сле
довательно, за отказъ съ ея стороны ее осудили бы люди, а 
она не хотела, безъ особой крайности, подвергать себя люд
скому суду. Боязно... чего? ну, разумеется, чего—нагайки. 
Ведь рано ли, поздно ли, муженекъ припомнилъ бы ей 
упрямство ея и исписалъ бы ей спину нагайкой, какъ „горо- 
децкш" пряникъ. А подобной любезности со стороны мужа 
она не желала испытать на себе и боялась ея гораздо больше, 
чемъ суда людского, делать было нечего; оставалось жене 
выбирать изъ двухъ золъ одно, меньшее: или быть битой, 
или ехать къ старому мужу. Жена выбрала последнее. Съ 
грустью поехала молодая жена къ старому мужу, поехала 
разряженная и расфранченная въ пухъ и въ прахъ, просто— 
не подходи! Приехала. Мужъ не помнитъ себя отъ радости, 
увиваясь выопомъ вокругъ жены. Пожила молодая на пикете 
день, пожила другой, и соскучилась. Стала молодая про
ситься домой, но мужъ не пускаетъ. Стала молодая каприз
ничать: то хочется ей того, другого, пятаго-десятаго, то того, 
чего не только за Ураломъ, на пикете,.но и въ целой области 
казачьей нельзя было сыскать ни за катая деньги. Мужъ 
кое-какъ извивается, изъ кожи лезетъ, въ нитку тянется, 
всеми силами старается угодить ненаглядной своей же
нушке: и торну, и ежевики для пея наберетъ, и рыбки жи- 
венькой наловить, и самъ похлебку сварить, и съ осетриной 
пельменей наготовить, и гусей, и уточекъ настреляетъ— 
ничто не помогаетъ: дуется жена на мужа, какъ мышь на 
крупу, да и на—поди!

Товарищи-казаки все это замечаютъ и подсмеиваются, а 
мужъ, бедняжка, страдаетъ и терзается. Наконецъ, жена 
раскапризничалась не на шутку, наложила на себя такую 
блажь, отъ которой посторонше „съ диву упали". Она объ
явила мужу, что ей „мочи 1гЬтъ“, что у нея „головушка 
болитъ", что „въ ушахъ стреляетъ", что она „животиком ь 
разстроилась", и что причиной всему этому (прошу по-
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корно, к а т я  нежности!) проклятая ворона, которая часто 
каркаетъ около ихъ лачужки.

—  Иванычъ, слышь ты, убей к а р г у * ) :  терпеть не могу!
Такъ безпрестанно твердила жена мужу и, наконецъ, 

надоела ему, какъ горькая р’Ьдька.
Какъ ни жаль было заряда, а мужъ долженъ былъ ува

жить капризъ жены, чтобы удержать ее при себ'Ь хоть одинъ 
лишнш день. Вотъ онъ, въ какомъ-то азартгЬ, схватили со 
сгЬны ружье, выбежали на дворъ, увид'Ьлъ на нлетн'Ь во
рону, приложился и— бацъ! Но нужно же было случиться 
тому, чему, кажись, не должно бы случиться. Иванычъ, гово- 
рятъ старики, м’Ьтилъ въ ворону, а попалъ въ корову, лежав
шую подъ плетнемъ, на которомъ сидела ворона-разбойница.

Ужъ не Исаемъ ли звали этого угодливаго и несчастнаго 
Иваныча? Можетъ быть и такъ. Но дал'Ье.

Подъ словомъ гулебщикъ разумелся въ старину, какъ 
отчасти и нынче, охотники за дичью вообще. Но такъ-какъ 
видоизм'Ьненш охоты, по роду дпчи, можетъ быть нисколько, 
то и старинный уральскш гулебщикъ им'Ьлъ нисколько 
частныхъ назвапш. Охотнику, занимавшемуся самой при
быльной и л и  такъ называемой капитальной охотой, какъ-то: 
охотой за кабанами, волками, выдрами, лисицами и другими 
пушными звЪрями, принадлежало неотъемлемое и всЬми 
уважаемое имя г у л е б щ и к ъ .

Друпе лее виды не такъ прибыльной охоты давали охот
нику, между прочими, названья:

С а н г а ч н и к ъ — отъ охоты за сайгаками, какъ я улсе 
сказалъ.

С т р гЬ л о к ъ—отъ ружейной охоты за гусями, утками 
и прочей птицей.

С о б а ч п п к ъ  (самое плачевное и унизительное назва
нье)-—отъ травли зверей‘собаками.

Посл'Ьдшй родъ охоты какъ въ старину не уважался, 
такъ и нынче не уважается простыми классомъ казаковъ.

*) Местное назваше вороны.
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Этимъ родомъ охоты и въ старину занимался и ныньче зани
мается, для удовольств1я, въ часы досуговъ (и не въ часы 
досуговъ, если случится только хорошая пороша), большею 
частью одинъ чиновный классъ, то есть, храброе офицерство, 
отъ ранга хорунжаго до ранга полковничьяго, а пожалуй и 
дальше: дгЬло не въ томъ, что гепералъ не пойдетъ на охоту, 
а въ томъ, что генераловъ-то у насъ и было, и есть мало.

Тотъ охотникъ, который выйзжаетъ въ поле съ борзыми 
или, за неимйшемъ ихъ, съ дворняшками, да шляется по 
рощамъ и кустарникамъ съ ружьемъ за зайцами, много те- 
ряетъ во мн'Ьнш простого и разсудительнаго казака, и от
части справедливо.

Про охоту съ собаками старики говорятъ вотъ что:
„Бйжитъ к о п е й к а ,  гонптъ с т о  р у б л е й ,  а сидитъ 

или правитъ т ы с я ч а " .
Эту поговорку казаки объясняютъ такъ:
К о и й й к а, это—несчастный заяцъ, или, по местному 

казачьему названио, т у ш к а н ъ ;  с т о  р у б л е й ,  это—ло
шадь подъ охотникомъ, а т ы с я ч а ,  это—голова самого 
охотпика-собачника. Погнавшись за копйечнымъ, дескать, 
тушканишкомъ, безразсудный охотникъ заморитъ и испор- 
титъ сторублевую лошадь, а при случай, скувырнувшись съ 
лошади, можетъ потерять и свою голову, которая, дескать, 
на худой конецъ, стоитъ тысячу рублей, а хорошая и удалая 
голова и того дороже.

Не принимая въ разсчетъ того, что охота съ борзыми за 
зайцами—пустая забава, трата времени, убытокъ, простые 
казаки не уважаютъ ее еще потому, что тутъ дМствуетъ и 
подвизается больше собака, чймъ самъ охотникъ. По попя- 
Пямъ казаковъ, только та охота считается достойной уваж стл 
и почета, гдй главнымъ дМствующимъ лпцомъ бываетъ самъ 
охотникъ, гдй все зависитъ отъ его неутомимости и пред
усмотрительности, отъ его искусства и ловкости, отъ его 
смышлености и изобретательности. Это же самое можно 
сказать и насчетъ рыболовства. Напримйръ, поставить кап- 
канъ на осторожнаго волка или на хитрую лисицу по черно-
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стопу (то есть, когда н'Ьтъ снега), поставить такимъ обра- 
зомъ, чтобы зверь не подозревали капкана, или, напримеръ, 
поймать рыбу такимъ орудоемъ, которое дотоле никому не 
было известно—дело весьма трудное и мудреное, для боль
шинства охотниковъ и рыболововъ почтп что недоступное; 
НО ЛОВК1Й и искусный охотники, или опытный и смышленый 
рыболовъ, сумеетъ это сделать, и таки сумеетъ, что пло
хому и неопытному охотнику и рыболову или вообще чело
веку, непосвященному во все тайны охоты и рыболовства, 
покажется невероятными, а простаку даже сверхъестествен
ными. Нынче, конечно, народи, по выражений казаковъ, стали 
хитрый, хитрее, говорятъ, самого „англичанина"; нынче, 
следовательно, искусству охотника или рыболова не станутъ 
дивиться, какъ чуду какому, а разве только позавидуютъ, да 
похвалятъ такого молодца, или „ловчагу". Но въ старину не 
то было. Тогда умнаго и сметливаго человека, гулебщика 
или рыболова— все равно, тотчасъ производили въ колдуны. 
Не угодно ли, благосклонные читатели, выслушать въ этомъ 
роде два анекдота, не вымышленные, а истинные, случив- 
ппеся си людьми, которыхъ я  очень хорошо знавали и знаю.

II.

Д В А А Н Е К Д О Т А .

Однажды, летней порой, тому уже будетъ около сорока 
лети, ездили гурьевцы (казаки, жители Гурьева-городка) 
большой ватагой въ бударкахъ за ч и л и м о м и *). Переез
жая изъ ерика въ ерики, изъ ильменя въ ильмень, они до-

*) Водяное растете съ плодомъ въ родй угловатаго, покрытаго колю
чими шнпамп орЬха. Ядро чилима довольно вкусно п щпятно; .высушен
ное— оно вкуснее даже ядра обыкновенная лйсного ор'Ьха. Чплпмъ росъ 
п разстплается съ травой по дну озеръ п ильменей. Нынче въ окрестно- 
стяхъ Гурьева нп одной чплпмпнки не встретишь, потому что озера п пль- 
менн, гдй чилпмъ водился, вей повысозли.
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стигли моря, и въ глубокихъ прибрежныхъ проранахъ заме
тили множество сомовъ. Сомъ, известно, самая смелейшая и 
блудливейшая изъ рыбъ: сомъ всегда трется около лодокъ, 
плотовъ и тому подобнаго, чтобы чемъ-нибудь поживиться 
отъ людей. Случалось не разъ, что онъ вырывалъ изъ рукъ 
жешцинъ белье, которое оне полоскали въ воде. Говорятъ 
даже, что онъ хваталъ и хватаетъ купающихся людей за 
ноги, и глоталъ маленькихъ детей. За ташя проказы люди 
прозвали его: с о м ъ - б л у д н и к ъ .

Вода въ проранахъ, где плыли казаки и где разгулива
лись сомы, отъ долгаго затишья отстоялась и сделалась свет
лой и прозрачной до такой степени, что сомовъ въ ней хо
рошо и ясно было видно. Гурьевцы, имея при себе въ бу- 
даркахъ, между разною-разностыо, багры, вздумали, отъ не
чего делать, побагрить блуднпковъ и, въ свою очередь, пола
комиться на счетъ ихъ щербой (ухой) и пирогами. Опуская 
съ величайшею осторожностью и тишиною въ воду багоръ, 
казакъ старался подвести его снизу подъ сома и забагрить 
блудника. Но подобный штуки удавались немногимъ: сомъ 
въ прозрачной воде такъ лее ясно виделъ багоръ, какъ 
казакъ виделъ сома, и уклонялся. .

Въ числе гурьевцевъ былъ старый казакъ, Оедоръ Андре- 
ичъ Поповъ, человйкъ умный и изобретательный. Жилъ опъ 
противъ другнхъ гурьевцевъ весьма богато; въ сомахъ, а 
тймъ более въ чилиме, онъ нисколько не нуждался, и ез- 
дилъ тогда съ соседями собственно для того, чтобы доста
вить сыну своему, двепадцатилетиему мальчику, больше 
практики, безъ которой, конечно, нельзя быть хорошимъ пи 
рыболовомъ, ни охотникомъ. ведоръ Андреичъ правилъ бу
даркой, а сыиъ сиделъ въ веслахъ. бедору Андреичу наску
чило по-пустякамъ возиться съ сомами. Бросивъ багоръ, онъ 
оставилъ это заю те  и вздумалъ съ „устатку" поесть. Для 
этого досталъ изъ мешка к о к у р к у *), переломилъ ее на

*) Небольшой б£лый ллЬбъ, испеченный па скоромпомъ плп постпомъ 
маслй. Кокурка— любимое и почти всегдашнее яство уральскаго казака.
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две части, одинъ кусокъ оставилъ у себя, а другой кинулъ 
сыну, сидевшему на носу бударки. Мальчикъ не поймалъ бро- 
шеннаго ему куска, и кусокъ, упавъ въ воду, пошелъ ко дну. 
Отъ неловкости мальчикъ сконфузился и ждалъ хорошей но- 
тацш отъ отца, который терпеть не могъ неловкости и никогда 
не пропускалъ подобнаго случая безъ того, чтобы хорошенько 
пе поучить уму-разуму возлюбленнаго сынка своего. Но, 
къ немалому удивленно сына, отецъ ни слова не сказалъ ему, 
а пристально и молча смотр'Ьлъ въ воду, где потонулъ ку
сокъ конурки. Чрезъ нисколько секундъ, старикъ бросилъ въ 
воду и свой кусокъ и всл'Ьдъ затймъ самодовольно улыбнул
ся. Онъ вид'Ьлъ въ водЬ, какъ сомъ быстро бросился сначала 
на одинъ, а потомъ на другой кусокъ кокурки и сглотнули 
ихъ.

„А!—произнесъ ведоръ Андреичъ голосомъ человека, 
случайно открывшаго величайшую изъ тайнъ:—вотъ она въ 
чемъ, штука-то! Да ты, вижу, лакомка, пострАлъ, любишь 
сдобное и скоромное. Постой же, когда такъ, я попотчую, если 
не тебя, такъ другого— все равно, попотчую свеженькой ко- 
курочкой, да ужь не простой, а съ приправой, это лучше 
будетъ“ .

Потомъ, обратясь къ сыну, старикъ спросилъ:
—  Платоша! есть ли съ нами с а м о  л о в и к и ?
Сынъ, порывшись подъ ногами на дне бударки, досталъ

и показалъ отцу связку бечевокъ съ крючьями *).
—  Хорошо, хорошо, сыночекъ!— сказалъ отецъ, взяв

шись за кормовое весло:— брось пока это, а возьмись за 
весла да греби.

Съ этимъ словомъ Поповъ поплылъ впередъ, удалился 
отъ своихъ товарищей и вскоре скрылся въ.другомъ про
ране. Гурьевцы не обратили никакого вниматя на удалив-

замйняющее у него, во время путешеств1й, обыкновенный хлЬиъ. Гр-Ьшные 
люди— казаки дюбятъ лакомиться.

*) Эти-то крючья, о которыхъ будетъ сказано нисколько словъ ниже, 
называются и у д о ч к а м и ,  и с а м о л о в н о й  с н а с т ь ю ,  п просто с а м о-
л о в и к а м н.
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шагося и скрывшагося отъ нихъ сосАда и продолжали плыть 
потихоньку вслАдъ за нимъ. Между тАмъ 0едоръ Андреичъ, 
скрывшись отъ товарищей, остановился, распуталъ пукъ 
бечевокъ, выбралъ одинъ, поострАе другихъ, самоловикъ, 
отрАзалъ ломоть кокурки, нацАпилъ его на самоловикъ п 
опустилъ самоловикъ во воду. Не прошло и минуты, какь 
огромной величины сомъ схватилъ крюкъ, прикрытый лом- 
темъ кокурки, и сомъ повисъ на крюкА. 0едоръ Андреичь 
подтащилъ сома къ борту, „оглушилъ" или, какъ еще го
ворить казаки, „учекушилъ" его и положилъ въ бударку. 
ПослА того 0едоръ Андреичъ снова опустилъ въ воду крюкъ, 
разумеется, съ новымъ кускомъ кокурки, и вскорА другой 
сомъ очутился въ бударкА.

ТАмъ временемъ стали подплывать къ Попову товарищи. 
Желая подшутить надъ ними, 0едоръ Андреичъ, при при- 
ближенж ихъ спряталъ веревку съ самоловикомъ, взялся за 
обыкновенный багоръ и сталъ водить имъ въ водА, показывая 
видъ, что сомовъ поймалъ онъ не другимъ чАмъ, а этимъ 
багромъ. Гурьевцы, увидАвъ у Попова въ бударкА сомовъ, 
слегка позавидовали его удачА и стали около него багрить 
въ той надеждА, что Поповъ открылъ я т о в ъ (то есть, боль
шое сборище сомовъ); но сомы ни имъ, ни самому Попову 
на обыкновенные багры не поддавались.

Прошло сколько-то времени, и случай этотъ немного*’ по
забылся. 0едоръ Андреичъ снова удалился отъ товарищей и 
безъ свидетелей успАлъ опять самоловикомъ съ кокуркой 
изловить нАсколькихъ сомовъ. Въ другой разъ гурьевцы на
стигли его и не безъ удивлешя заметили, что число сомовъ 
въ его бударкА удвоилось. Это повторялось нАсколько разъ, 
и всякш разъ, нагоняя Попова, который не переставалъ ма
неврировать отъ товарищей, и видя, что число сомовъ въ его 
бударкА прибавлялось, гурьевцы удивлялись все больше и 
больше; наконецъ удивленie ихъ, достигнувъ огромныхъ раз- 
мАровъ, вдругъ разрешилось д о г а д л и в о с т ь ю  (надо по
нимать наоборотъ, и выйдетъ б е з т о л к о в о с т ы о )  одного
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старика, который первый подалъ голосъ, что ведоръ По- 
повъ—колдунъ. •

— Какъ же онъ не ворожецъ-то?— сказалъ д о г а д л и 
в ы й  старикъ, по имени Николай, или, какъ звали его 
гурьевцы—Микулушка, а по прозванью Хохлачевъ,— какъ 
же онъ не ворожецъ, бедоръ-то Поповъ?—говорили Хохла
чевъ:—посмотрите-ка, при насъ-то онъ ни одного сома не 
пыматъ, а безъ насъ-то за глазьями, чертову гибель таскатъ. 
Чаво еще надо? Знамо, черти ему на багоръ сажаютъ.

Такъ и было решено: ворожецъ, да ворожецъ ведоръ По
повъ. А ведоръ Поповъ ни душой, ни гЬломъ не былъ при- 
частенъ такому греху; одна причина: онъ былъ много тол
ковее и умнее другихъ.

Другое обстоятельство, гораздо серьезнее этого, еще 
больше усилило въ суевйрныхъ казакахъ подозр’Ьше къ 
своему сотоварищу, мнимому колдуну.

Въ старину уральцы рыбачили въ Каспшскомъ море, 
между прочимъ, удочками или крючьями, или такъ-назы- 
ваемой самоловною снастью, о которой упомянуто выше. 
Нынче эта снасть, какъ самая гибельная и опустошительная 
для рыбы, запрещена. Но не въ томъ дЬло. Рыбачили, говорю, 
уральцы (преимущественно гурьевцы) удочками. Снасть эту 
казаки, безъ сомггЬшя, заимствовали отъ астраханцевъ. По 
ихъ же примеру, они насаживали на удочку небольшую, по 
возмоясности живую, рыбку, наир., леща, воблу, язя и тому 
подобное, и потомъ удочку эту, на тонкой бечевке, опускали 
сквозь проруби въ воду почти вплоть до дна. Белуга, самая 
жадная и прожорливая изъ рыбъ, сглатывала насаженную 
на крюкъ рыбку, и сама попадалась на крюкъ. Но уловъ 
рыбы не очень-то былъ обильный и прибыльный: белуги 
этимъ способомъ ловилось все-таки мало. Только одинъ ры- 
боловъ, известный намъ ведоръ Андреичъ Поповъ, ловилъ 
рыбы много и богателъ. Бывало, артель рыболововъ, чело- 
векъ изъ пяти или десяти, отправившись въ море на пере
борку, то есть, на пересматриваше крючьевъ, воротится въ 
дома съ рыбой или, ужъ, много, съ двумя на человека.



Между тгЬмъ, ведоръ Андреичъ, одинъ, съ малолетними 
сыномъ, какъ ни погЬдетъ въ море, такъ, на удивлете лю- 
дямъ, везетъ два-три воза рыбы.

—  Что за оказш такая? —  говорили съ удивлешемъ 
гурьевцы.—Рази у насъ не т а т я  же снасти, к а т я  у ведора 
Попова? А онъ всгЬхъ насъ облавливаетъ.

— Что за оказгя!—замечали иные:— знамо какая тутъ 
оказгя: ведоръ ловитъ не спроста—ведоръ колдунъ, ведоръ 
ворожецъ! ему шишиги (черти) сажаютъ на удочку белугъ.

Для того, чтобы прослыть нехорошими человАкомъ, 
достаточно одного, кгЬмъ-либо на вгЬтеръ брошеннаго слова. 
Такъ случилось и съ ведоромъ Андреичемъ: ни съ того, ни 
сего произвели его соседи въ колдуны,—да и на-поди.

Между гЬмъ, мнимый колдунъ езжали въ Саратовъ и 
Астрахань, встречался и беседовали со многими опытными 
людьми и рыболовами; изъ разговоровъ съ ними и изъ соб- 
ственныхъ наблюдений дошелъ онъ до открытая, что крючья 
безъ „наживы", то есть, безъ насаживашя на нихъ мелкой 
рыбы, гораздо „уловистее", чгЬмъ съ „наживой". Причина 
тутъ вотъ какая: крючья съ „наживой" опускались, какъ уже 
сказапо, почти до самого морского дна, и, отягченные, словно 
грузиломъ, насажепной па нихъ рыбой, висели почти непо
движно; между тймъ, голые крючья, съ заостренными, какъ 
игла, концами, или „жалами", опускались въ полъ-воды и 
даже меньше, втъ малййшаго колебашя воды (а вода въ моргЬ 
безпрестапно движется) крючья колеблятся и движутся изъ 
стороны въ сторону или, по выражений рыболововъ, „играютъ" 
въ водй. Чтобы попасться на крюкъ съ „наживой", белуге 
непременно нужпо сглотнуть его; иначе онъ нисколько пе 
опасенъ; напротивъ, крюкъ безъ „наживы" зацепляетъ и 
губитъ белицу и другую крупную рыбу при одномъ прибли- 
жеши и прикосновеп1н къ нему. Предпочитая м е р т в о  й 
рыбке, насаженной на крючья,— если бы даже рыбку поса
дили на крюкъ и живую, то она черезъ некоторое и, конечно, 
непродолжительное время должна все-таки „заснуть", уме
реть—предпочитая м е р т в о й  рыбке ж и в у ю рыбку, кото-
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рая собирается около крючьевъ на свгЬтъ, проходягцш въ воду 
сквозь проруби, где разставлены крючья, белуга гоняется за 
последней, то есть за живой рыбкой, и, гоняясь за ней, на
секается на острые крючья. Довольно и одному крючку вце
питься въ тешку или въ другое какое место белуги, чтобы 
она сделалась добычей рыболова. Если при этомъ белуга 
вздумаетъ завеситься, то въ нее влепится тутъ же еще не
сколько другихъ крючьевъ, которые опускаются въ воду подъ 
ледъ рядами, довольно часто, на аршинъ крюкъ отъ крюка, 
и тогда белуге нетъ спасетя.

Вотъ такимъ-то образомъ, ведоръ Андреичъ втихомолку, 
не открывая никому изъ казаковъ секрета (онъ былъ сердитъ 
на казаковъ за то, что они прозвали его колдуномъ за ловлю 
сомовъ), ловилъ рыбу и ловилъ, какъ сказано, больше всехъ. 
Для вида онъ возилъ съ собой въ море и длинные крючья, 
и мелкую рыбу, или „наживу", или, какъ еще называють, 
„животку"; но въ дело употреблялъ новаго, улучшеннаго 
вида крючья.

Не зная секрета, которымъ пользовался Поповъ, суевер
ные соседи прозвали его колдуномъ. „Колдунъ, да колдунъ 
ведоръ Поповъ", твердили гурьевцы; а мнимый колдунъ 
покачивалъ головой, да улыбался, да иногда поговаривалъ: 
„прости пмъ, Господи, не вйдятъ бо, что говорятъ", да темъ 
временемъ ловилъ рыбу и богатйлъ.

Продолжалось это несколько зимъ съ-ряду. Наконецъ, 
однажды, въ сумерки, толпа гурьевцевъ возвращалась съ не- 
удачнаго рыболовства въ домы и нечаянно наехали на ста
новище ведора Попова. Гурьевцы были, что называется, на
веселе; а предметомъ пхъ разговора во всю дорогу былъ 
ведоръ Андреичъ и его мнимое колдовство; следовательно, 
настроеше духа у казаковъ было не въ пользу Попова. Можно 
ли пропустить удобный случай и не посмеяться надъ колду
номъ? Узнавъ по кошару (шатру) станъ Попова, казаки 
остановились.

—  Давайте, братцы, „переберемъ" (то есть, пересмо- 
тримъ) съ молитвой его снасти, перережемъ ихъ, да послу-
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скаемъ съ нихъ рыбу: авось черти-то не станутъ больше 
служить ему,— сказалъ одинъ изъ казаковъ, болйе другихъ 
завидовавши: успйху 0едора Попова.

— Что же? давайте!—отозвались nponie.
Сказано—юдйлано. Но пересматргпзая снасти Попова, 

гурьевцы удивлялись, увидйвъ, что онй сдйланы и разста- 
влены совсймъ другимъ манеромъ, нежели какъ у нихъ. 
Тутъ только казаки догадались, что бедоръ Андреичъ не во- 
рожецъ, а такой же, какъ они, православный человйкъ, но 
гораздо поумнйе ихъ.

Съ тйхъ самыхъ поръ вей рыболовы сделались колдунами.

Ш .

П О В Ъ Р Ь Я  И П Р Е Д А Н Ь Я .

Разсказавъ два случая о томъ, какъ и отчего гурьевцы 
сочли сосйда своего, 0едора Попова, за колдуна, я вовсе не 
думалъ выставить ихъ людьми черезъ-чуръ безтолковыми и 
тймъ меньше на что-либо дйльное неспособными; напротивъ, 
долженъ сказать, что всгЬ вообще казаки—люди смйтливые 
и смышленые—это не подлежитъ никакому сомнйпйо. Но 
новизна предмета и, главное, суевйдле или, правилыгйс, вйра 
въ колдовство и во все сверхъестественное озадачили и сбили 
съ толку гурьевцевъ, которымъ удача Попова съ перваго раза 
показалась явлетемъ не простымъ, а чудеснымъ. Это было, 
въ отношенш къ уральцамъ, слишкомъ давно, было тогда, 
когда на Уралй господствовалъ туманъ старины, когда впол
не вйрпли въ заговоры, да въ наговоры, да во всятя  татя  
дьявольская штуки и выходки; слйдовательно, ничего нйтъ 
мудренаго въ томъ, что и неглупые отъ природы, но мало 
или вовсе перазвитые люди платили, говоря слогомъ высо- 
кимъ, дань своему вйку. Кажется, никто не можетъ усо
мниться, что и теперь отыщется не только на Уралй, но вездй 
и всюду, гдй живутъ и благоденствуютъ православные и не

*
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православные, много изъ простого класса людей, въ своемъ 
родё умныхъ и дёльныхъ, но еще вёрующпхъ въ колдовство.

Я знавалъ въ Гурьевё-город кё казака, семидесятилёт- 
няго старика, Степана Гладова, не такъ давно умершаго. 
Гладовъ быль умный старикъ и вовсе не суеверный, какъ 
друтае, но въ извёстныхъ случаяхъ поддавался суевёрйо. Объ 
этомъ я разскажу послё, а теперь, для последовательности, 
укажу на тё пункты повёрш, которыхъ Гладовъ былъ чуждъ.

Напримёръ, онъ никогда но лёчился отъ лихорадки заго
ворами и нашептываньями, какъ лёчатся мнопе суевёрные 
простолюдины (чуть ли, нётъ такого грёшка и за иными не
простолюдинами), считаюпце лихорадку не за натуральную 
болёзнь, а за мучеше, причиняемое человёку проклятыми 
дочерьми царя Ирода. Напротивъ, у Гладова (въ фантасти- 
ческихъ дочерей Ирода, нечего и говорить, онъ не вёрплъ) 
было свое лёкарство, самимъ имъ случайно открытое, лё- 
карство простое и действительное, действительнее, пожа
луй, многихъ аптечныхъ порошковъ и капель, по крайней 
мёрё, для натуръ крёпкихъ отъ природы и неиспорчепныхъ 
частымъ употреблешемъ лёкарствъ.

Однажды на охотё приняла Гладова трепать лихорадка. 
Пароксизмъ до такой степени былъ силенъ, что Гладовъ, 
какъ ни крёпился, вынужденъ былъ лечь на землю и пере
ждать, пока кончится припадокъ. Извёстно, что въ лихорадкё 
томитъ жажда. Такъ было и съ Гладовымъ: его томила 
жажда, но утолить ее было нечёмъ: подъ нимъ и вкругъ него 
разстилалась одна только горькая полынь и нпгдё ни капли 
прёсной воды. Во рту у Гладова сдёлалась страшная горечь. 
Гладовъ тосковалъ и сердился. Наконецъ, въ досадё на ли
хорадку и на полынь, которая даромъ заиимаетъ на землё 
мёсто, Гладовъ принялся рвать зубами и жевать полынь. 
Черезъ некоторое время опъ почувствовалъ какъ будто облег- 
nciiie. Тутъ опъ, вспомнивъ поговорку или манеру русскаго 
человёка: „клинъ клипомъ выбивать", принялся еще усерд- 
нёе жевать полынь и всасывать въ себя горькш ея сокъ; ли
хорадка совсёмъ прошла. Съ тёхъ поръ Гладовъ до самой
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смерти ничгЬмъ другими, кроме настоя полыни въ воде или 
въ водке, не лечился, учили и другихъ этимъ лечиться.

. Когда лее кто-нибудь замечали ему, что отъ лихорадки 
скорее можно избавиться „отпиской" какого-нибудь знахаря 
или знахарки, Гладовъ качалъ головой и сквозь зубы съ 
улыбкой говорилъ: „эку чертовщину выдумали!"

Выходя или выезжая изъ дома на охоту или на другой 
какой иромыселъ, Гладовъ не боялся встречи съ такими 
людьми или животными, встреча съ которыми считается 
многими неблагоприятной. Кто бы ни переходили или ни 
перебегали ему дорогу, онъ не обращали никакого внима
ния. Противъ подобныхъ встречи онъ даже не прибегали 
ни къ какими, кое-кому известными и кое-кймъ употребляе- 
мымъ, предосторожностями; все это Гладовъ считали пу
стыми, бабьими повйрьемъ.

У казаковъ (можетъ быть, и у другихъ русскихъ—я 
этого не знаю) есть поверье, что простолюдинами грешно 
употреблять въ пищу лебяжье мясо; что право есть лебедей 
предоставлено одними только дворянами или, по выражение 
казаковъ, „боярами"; что объ этомъ сказано въ „писанье", 
а ужи въ какомъ—объ этомъ истор1я молчитъ; во всякомъ 
случае, полагать надо, въ тЬхъ, рукописныхъ тетрадяхъ, ко
торый ходятъ по руками пекоторыхъ простолюдиновъ, и въ 
которыхъ, между прочими, говорится и о „проклятой траве 
табацй", и о томи, что „злйе льва аспидъ, злйе аспида дья- 
волъ, злее дьявола жена, а злее жены—ничто", и проч., и 
проч. Но Степанъ 1’ладовъ въ гроши не ставили это поверье. 
Въ спорахъ съ казаками по этому поводу онъ много не толко
вали, а говорилъ всегда коротко и ясно: „пустяки, пустяки, 
атаманы-молодцы! казаку лебедя есть можно".

Въ окрестностяхъ Гурьева-городка, по морскому при
брежью, около ильменей, речекъ, прорановъ— словомъ, везде, 
где только есть вода и камыши, водится множество ужей и 
змей, таки пазываемыхъ водяныхъ. Нынче отъ упадка води 
окрестности Гурьева, да п все морское прибрежье во сто 
кратъ противъ прежняго высохли и превратились почти въ
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голыя степи, следовательно, и количество змей гораздо про- 
тивъ прежняго поуменыдилось; но за всемъ темъ, ихъ такъ 
еще много, что человекъ, которому въ первый разъ довелось 
бы побывать въ гурьевскихъ камышахъ, у береговъ неизсяк- 
шихъ еще ильменей п ериковъ, не можетъ не содрогнуться 
при виде ужей и змей, или вьющихся клубами, или сную- 
щихъ взадъ и впереди подъ ногами. Это и нынче молено ви
деть, но въ старое время не то можно было увидеть: въ ста
рину, говорятъ казаки, на каждую тростинку, на каждую бы
линку приходилось и по ужу, и по змее. Змеи несколькихъ 
видовъ: есть какъ смоль черныя, есть бурыя и серыя, есть 
болышя и маленыйя, длинным и коротенькая, толстыя и то- 
неныйя; есть съ хвостами длинными, какъ будто нарочно 
заостренными, есть и съ хвостами короткими, какъ будто 
обрубленными, словомъ— всякая есть змеи.

Не говоря объ улеахъ, которые везде, сколько я знаю, поль
зуются известностью по своей незлобивости и безвредности, 
за что, по понятгямъ казаковъ, и украсили ихъ Господь Боги 
венчикомъ, то есть оранжедой полоской на затылке,—не го
воря о безвредности ужей, следуетъ сказать, что и все змеи, 
которыя водятся въ окрестностяхъ Гурьева, совершенно без
вредны. Сотни лети существуетъ Гурьевъ, но не было ни 
одного примера (по крайней мере, предате объ этомъ не 
говоритъ), чтобы когда-нибудь умеръ человекъ отъ ужаленья 
водяной змеи. А сколько такихъ случаевъ, когда змеи могли 
бы вредить людями, но не вредятъ! Напрпмеръ, казаки 
поедутъ на сенокосъ, где-нпбудь расположатся въ камы
шахъ, постелятъ кошму (войлоки), разставятъ отъ комаровъ 
и мошекъ пологи, и лягутъ спать. Вставъ поутру, казаки 
собираютъ постель и—что леи? и въ пологу, и около полога, 
и подъ кошмой, и на кошме, и подъ подушками и на лодуш- 
кахъ, и подъ одеяломъ, и на одеяле, словомъ—во всякой 
одежонке казачьей „бездна" змей, преспокойно проводив- 
шихъ ночь около казаковъ. Казаки до такой степени при
выкли къ соседству змей, что решительно не боятся ихъ. 
Большая часть казаковъ веритъ, что змеи з а г о в о р е н ы
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известными разбойникомн Разиными, который, во время 
оно, скитался около тйхп мести.

Разумеется, поверье это—чистый вздори, химера, плодъ 
суевйр1я и праздной фантазии Натурально, змйй никто не 
заговаривали и, конечно, не могъ заговорить, а змеи те, о 
которыхъ речь идетъ, сами по себе, отъ природы, незлобны 
и лишены всякаго яда. Но казаки, хоть це все уральсше, 
положили, а одни гурьевцы-—потому что есть таше казаки, 
которые не только змей, водящихся при море, но и самого 
моря не видятъ,—но казаки-гурьевцы, какъ я сказали, вй- 
ряти этому мнимому чуду, каки веритн почти весь простои 
русскш народи тому, что сороки не могутн водиться и жить. 
подобно воронами и другой птице, ви Москве, потому, де
скать, что к а к о й-тп свято й  человеки прокляли ттхи.

Да, верятп гурьевцы, что Разини заговорили, закляли 
змей. Но Степанн Гладови, о которомн я завели речь, не 
верили этому преданно, и не потому не верили, чтобы счи
тали дело это совершенно невозможными; напротивн, они 
все-таки верили вн возможность заговорови, по только нс ви 
отношении ки гурьевскими и ко всеми вообще водяными 
змеями, а ки кой-чему другому, о чеми будети сказано ниже. 
Не верили Гладови этому преданью по здравому разсудку и 
по разсчету своего практическаго ума.

„Когда я были молоди, когда я дальше гурьсвскихп ка
мышей нигде не бывали, то верили эвтой сказке",—гово
рили Гладови казаками, если речь заходила о змеяхи.— „А 
каки пожили подольше, да помыкался по белу-свету, таки 
и узнали, своими глазами уверился, что все это—пустяки. 
Есть когда взаправду Разини заговорили ви нашихп местахп 
змей, то зачемн они заговорили однехп только водяныхи, а 
не заговорили, ведь, степныхи, да горныхн, который живутн 
ви норахи, около, прпмеромн сказать, Горской крепости, да 
ви Индерскихп горахн—а? Что вы на эвто скажете? Ведь, 
что ни толкуй, степныя-то змеи, дароми что оне маленьтая, 
ви поли-аршина длины, или эвтого меньше, а не даютн 
спуску ни человеку, ни скотине; ведь степныя-то змеи, каки
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хотите, братцы люд, не заговорены. На водяную-то змею хошь 
ногой наступи, она только станетъ вертеться, да извиваться, 
какъ бы только улизнуть, живой вырваться. А со степной 
змеей не шути, не тронь ее, дальше отъ нея ходи, не точно 
наступить на нее, но сохрани Господь Богъ и близко мимо 
нея пройти: какъ разъ, шельма— ей и имя-то ехидна— 
какъ разъ, говорю, шельма, ужалитъ".

Действительно, въ противоположность безвредными водя
ными зм'Ьямъ въ землй уральскихъ казаковъ, въ степяхъ, 
особенно въ возвышенностяхъ, окружаюгцихъ знаменитое со
ляное Ипдерское озеро (это ужи за Ураломъ), водятся змеи 
вредныя, ядовитыя. Эти змеи цветомъ серыя или серопест- 
рыя, какъ будто исписанныя, небольшая, величиной съ 
обыкновенное бабье веретено, даже на него похож1я. По сход
ству съ веретеномъ, змйю этой породы казаки называюсь 
в е р е т я н к о й. Змйи эти, опытомъ дознано, злы и ядовиты. 
Къ счастью, ихъ не очень много. Вотъ про этихъ-то змей и 
говорили Гладовъ.

—  Ась? Что вы, пустыя головы, на эвто скажете?— 
говорили обыкновенно Гладовъ земляками своимъ, когда у 
него заходили съ ними спори по поводу преданья о мни- 
момъ заговоре змей.— То-то, братцы, не всякому слуху 
верьте: не все то правда, что изстари идетъ, да разную дре
бедень за собой ведетъ. Ну, хорошо, будь по вашему, согла- 
сенъ: заговорили Разини водяныхъ нашихъ змей, а степ- 
ныхъ-то, положимъ, позабыли заговорить,—ведь могло и эвто 
статься; пускай будетъ таки, перечить вами не стану. Но 
отвечайте-ка, атаманы-молодцы, вотъ на что: кто заговорили 
водяныхъ змей въ другпхъ-то местахъ— а? Ведь такой поро
ды змеи, что водятся у паси въ Гурьеве, такой породы змеи, 
слышите, нигде не кусаются. Я бывали во многихъ местахъ, 
былъ въ степяхъ Киргизскихъ (доходили, почесть, до Хивы), 
были на Сыръ-Дарье, былъ около Аральскаго моря, былъ 
на Марышлаке (на полуострове Мангишлаке), былъ и въ 
Туманныхъ (манггпнлакскихъ горахъ, въ техъ горахъ, где, 
знаете, въ старое время, должно быть при царе Горохе, ка-
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заки, спрячь старики наши, чекушками сахарныя головы 
сбивали (на счетъ этого обстоятельства Гладовъ, по обыкно
вение, острили). Да гдЬ я не былъ? Сами знаете, что я во 
многихъ земляхъ былъ. Но тамъ я видалъ не мепыне нашего 
зм'Ьй, при водЬ—водяныхъ, въ степяхъ и въ горахъ— степ- 
иыхъ, али веретянокъ. Тамъ, кажись бы такъ, Разинъ не 
бывали, да и не по что было ему туда ■Ьздить, стало быть 
тамошнихъ змг№  Разинъ не заговаривали; а между гЬмъ 
водяныя-то змгЬи и тамъ не кусаются, а степныя-то змгЬп 
и тамъ спуску не даютъ. Вотъ и выходитъ, что наншхъ-то, 
сир’Ьчь, водяныхъ змгЬй никто не заговаривали, а такь 
Господь Боги отняли у нихъ и злость, п ядъ, для пользы 
челов’Ькамъ. Мало ли к а т я  есть на вольномъ свйтй твари 
всякая: и вредныя, и полезныя. Стало быть, не сл'Ьдъ при- 
плетать~Стеньку къ такому дЬлу, къ которому они не былъ 
причастенъ. Еще вотъ что скажу я вами, храбра-братья,— 
говаривали Гладовъ въ тйхъ случаяхъ, когда спори завязы
вался жаркш и когда дЬло шло на сильныя доказатель
ства.—Разинъ, толкуете вы, заговорили зм'Ьй. Хорошо; быть 
по вашему. Значитъ, Разш1Ъ былъ дока—не правда ли? 
ну да! Разинъ заговаривали змг№, я думаю, для пользы, 
чтобъ зм'Ьй не кусались—вЬдь такъ должно быть? ну да! 
Слушайте лее теперича: когда Разинъ былъ дока и умЬлъ 
заговаривать змЬй, чтобъ онЬ не кусались, то разеудите, 
зачЬмъ они не заговорили тарантуловъ, чтобъ и они не ку
сались—а? ВЬдь тарантулы-то, сами знаете, и теперь спуску 
не даютъ, только сплошай, да подставь голую руку, али 
ногу. Вотъ оно п опять выходитъ, что Разинъ не заговари- 
валъ змЬй нашихъ, а такъ, змЬй наши отъ природы не ку
сачки и не ядучи (не ядовиты). Если Господь Богъ и со- 
храняетъ насъ отъ эвтого гада, сир’Ьчь отъ тарантула, то 
первыми долгомъ слйдуетъ благодарить Его, Царя небес- 
наго, а вторымъ долгомъ не надо забывать, что намъ много 
въ эвтомъ д'Ьлй помогаютъ кошмы (войлокп) п овчины (ба
раньи шкуры).

Слова Гладова насчетъ кошмы и тарантуловъ понятны
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только казаками, и то не бсйми, а для васъ, читатели не ка
заки, конечно, совсймъ темны. Съ вашего позволенья, я 
прерву ненадолго разсказъ, и разъясню это дйло.

Тарантуловъ въ окрестностяхъ Гурьева-городка много, а 
въ степяхъ киргизскихъ еще больше. Судя по этому, можно 
думать, что жить и путешествовать по степями, где водятся 
тарантулы, весьма опасно. Совсймъ нйтъ, опасности особен
ной не предстоитъ. Хотя тарантулъ и ядовитъ, хотя онъ, 
при удобномъ случай, и не прочь укусить человека, но— въ 
томъ-то и сила— ему решительно почти не представляется 
случаевъ кусать человека. Когда человйкъ, о детый и обутый 
разумеется, идетъ пешкомъ пли йдетъ верхомъ на лошади, 
тогда, конечпо, тарантулу ийти возможности укусить путе
шественника: вйдь тарантулъ не зверь какой лютый, не бро
сится лее онъ на человека, когда человйкъ его не трогаетъ! 
Тарантулъ кусается большею частью тогда, когда его самого 
тронутъ, а безъ того онъ прячется въ норы; следовательно, 
съ этой стороны человекъ обезпеченъ. Можетъ тарантулъ 
укусить только соннаго, лежачаго и вообще безпечнаго чело
века, но никто, ни казакъ, ни киргизъ, не ляжетъ въ степи 
голыми тйломъ на голую землю, а ужъ непременно посте- 
летъ поди себя или лоскутъ кошмы, или баранью овчину, 
или „джибагу" *). Вотъ эти-то простыя, но всегда случаю- 
пцяея въ степи поди рукой вещи, и спасаютъ человека отъ 
тарантула. Почему? А вотъ почему: кошма, известно, ва
ляется изъ бараньей шерсти; „джибага"— та лее баранья 
шерсть; объ овчине и говорить нечего: известно, что это за 
вещество; словомъ, вей поименованный вещи— принадлеж
ности или части барана. Бараны лее, какъ говоритъ обнцй го
лоси киргизовъ и казаковъ, самые злые враги и истребители 
тарантуловъ. Бараны не только не боятся тарантуловъ, но 
далее пойдаютъ ихъ, лакомятся ими. Сколько рази случа-

*) III;что среднее между войлокомъ п бараньей овчиной. Это— сваляв
шаяся па баран!, п потомъ снятая съ него ножнпцамп шерсть. Изъ „джи- 
багп“ киргизы п бедные казаки шыотъ шубы п од!яла.



лось пастухамъ, кйргизамъ и не-киргизамъ, видеть, какъ 
бараны, на ихъ глазахъ, гонялись за тарантулами и подда
ли ихъ. Въ какой степени это справедливо—-утверждать не 
могу, потому-что самъ этого не вид'Ьлъ, а слышалъ отъ 
киргизовъ и русскихъ, людей опытныхъ и часто странству- 
ющихъ по степи. Но они, однакожъ, говорить, что только ста
рые трехгодовалые бараны, такъ называемые „чалаусы", 
'Ьдятъ тарантуловъ, но молодые бараны не 'Ьдятъ, а быотъ 
ихъ копытомъ. Если правда, что баранъ 'Ьстъ тарантула, то 
нельзя же допустить, чтобъ тарантулъ писколько не защи
щался; ужъ, вероятно, онъ кусаетъ барана въ то время, 
какъ баранъ хватаетъ его; но баранъ остается цгЬлъ и невре- 
димъ; должно быть, ядъ тарантула нисколько не дМствуетъ 
на кровь барана. Напротивъ, киргизы отъ укуш етя таран
тула лечатся посредствомъ барана же. Ту часть гЬла, гдгЬ 
укусить тарантулъ, они подставляютъ подъ морду барана, 
и баранъ, почуя, вероятно, запахъ знакомаго гада, тотчасъ 
начинаетъ лизать ранку и весь ядъ вылизываетъ, безъ ма- 
лМшаго для себя вреда.

Страшась барановъ, тарантулы, натурально, должны 
бояться и запаха ихъ шерсти, по крайней мгЬргЬ св'Ьжей, 
то есть, не такъ давно снятой съ барана? следовательно, че 
успевшей еще утратить природнаго запаха. Поэтому туда, 
гд’Ь только есть войлокъ, джибага, овчина, или какой бы то 
ни было клокъ бараньей шерсти, тарантулъ, говорять, ие 
см'Ьстъ ногой ступить, а, напротивъ, бЬжитъ того м'Ьста 
дальше *).

Есть на Урал'Ь, впрочемъ, не у казаковъ, а у киргизовъ, 
въ этомъ род'Ь предаше, которое кстати можно зд’Ьсь при
вести и которое гласить вотъ что.

Когда-то, давно, два киргиза, косяшники (то есть кон-
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*) По словамъ автора, въ одной ненапечатанной его руконпсп, онъ 
ошибся въ объяснены прпчппы того обстоятельства, что тарантулы боятся 
войлока: мелшс волосы просто колятъ нужную лапку насЬкомаго. Онъ боится 
п аркана пзъ к о н с к а г о  волоса.
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ные пастухи), одинъ старики, другой молодой, йздшш по 
степп и отыскнвалп пропавшихъ лошадей. Цйлый день они 
пройздили, пропавшпхъ лошадей не нашли, а тйхъ, на ко- 
торыхъ йздили, заморили. Косяшники заночевали въ степи. 
Но въ томъ мйстй, гдй они остановились, было множество 
тарантуловъ. Боясь ихъ, киргизы решились всю ночь не 
спать, и долго ходили около лошадей, но усталость и сонъ 
взяли свое: киргизы заснули. Одинъ изъ нихъ, старикъ, 
легъ на землю, постлавъ подъ себя „потникъ“ *) и совйтуя 
молодому товарищу сдйлать то яге; но тотъ не послу
шался,— онъ рйшился заснуть, сидя на лошади. Замотавъ 
поводъ на луку сйдла, чтобъ лошадь стояла смирно и не 
наклоняла морды къ землй, гдй, слйдуетъ заметить, не 
было ни одной былинки, молодой косяшннкъ сйлъ на ло
шадь и, склонясь къ лукй, взялъ въ руки крюкъ, или 
„у к р ю к  ъ“ **), оперся имъ о землю, чтобъ соблюсти, 
по возможности, равновйете и не упасть на землю, и задре
мали. Старикъ, спавнпй на землй, на войлокй, остался 
цйлъ и невредимъ, а съ молодыми стряслась бйда: таран- 
тулъ по „укрюку" доползи до голыхъ рукъ киргиза и уку
сили его. Несчастный черезъ нисколько дней послй того 
умери.

Мнй самому случалось не рази спать на войлокахъ, въ 
степи, гдй было много тарантуловъ, но, благодаря Бога, я 
не подвергался укушенпо пхъ. Между тймъ, лйтъ девять на- 
задъ, именно въ 1847 году, одинъ, достойный всякаго ува- 
жещя генералъ, на походй отъ Орской крйпости къ Араль
скому морю, кажется, въ пескахъ „Кара-Кумъ", были уку- 
шенъ тарантуломъ въ то время, когда спали на походной, 
чуть ли не на лгелйзной кровати, а рука его спустилась, во 
время сна, съ кровати и касалась земли.

Вообще, на сколько правдиваго и па сколько сказочнаго

*) Подседельный намётъ, небольшой кусокъ войлока.
**) Длинный п тонкш шестнкъ, на конце котораго д'Ьлаютъ петлю нзъ 

аркана плп веревки, котда хотятъ поймать въ табуне лошадь.
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въ изв’Ьстш о тарантулахъ—не могу сказать положительно. 
Это подлежитъ изучение и решению ученыхъ. Съ моей сто
роны, я считаю обязанностью передать, и передаю только 
то, что слыветъ между казаками и степнымъ народомъ по- 
в'Ьрьемъ.

Изъ вышеприведенныхъ словъ Степана Гладова видно, 
что онъ не такой былъ суевйръ, какъ другие казаки. Гла
довъ, мы слышали, соображалъ, разеуждалъ и говорилъ 
всегда дельно, молено сказать, логично, значнтъ, онъ былъ 
гораздо умнее и толковее другихъ своихъ земляковъ, но за 
всЬмъ тгЬмъ онъ вйрилъ въ сугцествоваше кладовъ.

—  Кладъ кладу розь,—говорилъ Гладовъ, когда я на
рочно наводилъ разговоръ на этотъ предметъ, чтобъ услы
шать суждение и выпытать образъ мыслей Гладова.—Иной 
кладъ положенъ, примйромъ сказать, въ землю спроста, 
такъ-себ’Ь, для сбереженья казны, а после, какимъ ни-на- 
есть случаемъ, его позабудутъ, такъ онъ тамъ, въ землй-то, 
сир'Ьчь, и останется. Пройдетъ сколько-нибудь лйтъ, ко
пается какой-нибудь человйкъ въ земле, ради какой-нибудь 
нужды, да нечаянно и выкопаетъ эвтотъ кладъ—ну, его 
счастье, возьметъ денежки, да и заживетъ припеваючи, ба- 
риномъ, спи рука, спи нога. Отъ эвтакого клада никакого 
худа не приключится, да и кладъ эвтакой, сказать правду, 
не кладъ, а просто-на-просто находочка.

— А вотъ заколдованпый есть кладъ,—ну, эвто особь 
статья. Такого клада нечаянно не найдешь, когда опъ самь 
не дастся. А ужь есть когда дастся, такъ не задаромь дастся, 
не на спасибо—нйтъ, такой кладъ—мое почтете! такой 
кладъ вотъ куда взъйдетъ (съ этимъ словомъ Гладовъ заки
ну лъ руку на затылокъ), да вотъ здесь отдастся (тутъ Гла
довъ опустилъ и приложплъ руку къ сердцу)... Да, вь 
этомъ не надо сумлйваться.

Я спрапшвалъ Гладова, на основаши какихъ фактовъ 
онъ верить въ существоваше „заколдованныхъ" кладовъ. О 
кладахъ, по его * определенно, „простыхъ", не было надоб
ности толковать, потому что много ли, мало ли, были въ са-

\
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момъ деле  на Урале примеры, что люди находили вь 
земле деньги и разный ц’Ьнныя вещи, особенно близь ны
нешней Сарайчиковской крепости, где, въ давшя времена, 
жили татары такъ называемой Золотой Орды *). И Гладовъ 
разсказалъ лене следующш случай.

—  Въ молодости моей я знавалъ одного старца,—гово- 
рилъ Гладовъ.—Старецъ эвтотъ жилъ въ землянке, на 
„Маяшномъ Бугре" **), тамъ и умеръ. Что онъ былъ за че- 
ловекъ— Богъ ведаетъ; о себе онъ ничего не разсказывалъ, 
да и вообще о житейскомъ онъ былъ неразговорчивы Ну, 
насчетъ духовности можно было съ нимъ поговорить: онъ 
эвто любилъ. Въ Гурьевъ онъ хаживалъ весьма редко, ка- 
кихъ-нибудь раза два-три въ годъ придетъ, да и то за са- 
мымъ нужнымъ деломъ, примерно, за Божьими свечками, 
да кой-за-чемъ, все по духовности. На счетъ пищи онъ, по
читай, не заботился, какъ птица небесная. Принесетъ, бы
вало, кто-нибудь ему мучки или крупки—хорошо, возьметъ; 
не принесетъ—не гневался, не спрашивалъ; питался кое-

*) Въ конц! прошлаго п въ начал’!  нын!шняго в!ка славился не- 
ем!тнымъ, относительно къ казакамъ, богатствомъ, житель Сарайчиковской 
крепости казакъ Захаръ Матыгпнъ. Подъ пьяную руку, онъ обыкновенно 
хвастался н вызывалъ желаюгцпхъ па пари, что онъ отъ Сарайчика до 
Яманзалпнскаго форпоста, па разстоянш 23-хъ верстъ, всю дорогу можетъ 
устлать красными и белыми ассигнащями. Разумеется, нпкто съ нимъ 
пари не держалъ и потому неизв!стно, сколько было у Матыгпна денегъ. 
Но д!ло не въ томъ, а вотъ въ чемъ: про Матыгпна народная молва гла
сила, что онъ вырылъ въ земл!, блпзъ Сарайчпка, на урочищ! „Мажары", 
нлп „Мапджары" ц!лый челнокъ, плп лодку золотыхъ и серебряным мо- 
нетъ; отъ этого будто бы онъ п разбогат!лъ. Но я не раздфляю этого на- 
роднаго м и !тя . По всей в!роятностп, Матыгпнъ разбогат!лъ не отъ клада, 
а отъ прибыльной м!пы съ киргизами въ то благословенное время, когда 
баранъ, стоющш ныпче до трехъ руб. сер., пршбрФтался у киргизовъ на 
хл!бъ, да кой-кашя ничтожпьш руссюя пзд!л1я за 50 плп за 80 коп. м!ди, 
а продавался въ Руси за и!сколько рублей. Вотъ въ чемъ, в!роятно, заклю
чался кладъ. Этого рода кладомъ не одннъ Матыгпнъ пользовался, а мнойе 
друйе.

**) Прежде островъ, а нынче полуостровъ, выдвпгающшея въ море, 
вправо въ устьяхъ Урала, верстахъ въ 15-ти.
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ч'Ьмъ: морковкой, редечкой и разной огородной зеленью. 
Еакъ есть святой былъ эвтотъ старецъ. Когда, бывало, слу
чится на охоте заночевать, близь его кельи, особенно зимней 
порой, ну, возьмешь, да и зайдешь кп нему и переночуешь. 
Однажды, накануне Благовещенья, умудрили меня шишнга 
(дьяволъ) идти на охоту... Знаете, хотелось па святой 
разговгЬться дичинкой... Оттого ли, что я не почелъ празд 
ника, или отъ чего другого—Богъ знаетъ, охота мне не зада
лась. Два раза целили ви борова (кабанп) близехонько, 
почесть-что ви улори, и ви оба раза ружье дало осечку; 
третш рази выстрелили, но дали промахи. Подползали не
сколько рази кп гусями, и хорошо подползали,— не точно 
что изи ружья, а поленомп молено было бы ушибить, но 
каки ни выстрелю,—мимо да мимо, словно и дроби ви 
ружье не было. Это меня взбесило. Со такой со досады я 
подняли ружье на плечо и хотелн-было идти домой, но 
тутн и вспомнили про старца: дай, думаю, зайду кп отцу 
Борису (старца звали Борисомн); землянка лее его была 
недалеко. Пришели ки нему.

—  Боги помочь, говорю, отеци Бориси!
— Добро полеаловать, говорити они.
Немного погодя, они спросили меня:
— А что, какова охота, Степушка?
Тогда я были почитай-что мальчишкой, поэвтому ста- 

реци и называли меня Степушкой.
— Плохо, говорю.
—  То-то, дитятко,— сказали стареци:—праздники нулено 

почитать, особенно завтрашни!: эвтоти праздники большой, 
строгай праздники, на него и птица гнезда не вьети, а ты 
еще, словно еретики какой, вздумали кровь проливать. Ви 
больипе праздники или накануне празднпковп не моги, го
лубчики, ходить на охоту: Боги пути не дасти, да и не
счастье молеети приключиться. И „писапье“ говорити, что 
лишь только „чуточку" хриспапинп забудется, окаянный 
каки-разп ки нему подвернется, напустити ви глаза туману, 
обморочнти какпмн-нп-на-есть манероми, а тами и поминай
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несчастную душеньку, какъ звали. Чаще всего онъ, ши- 
шига-то,—не здёсь будь помянутъ,—нападаетъ па гулебщн- 
ковъ, —  замЁть эвто, Степушка, —  покажется сначала ка- 
кимъ-нибудь звЁремъ или какой птицей, а потомъ превра
тится въ чудо, напустить на человека „робу" (уж асъ); че- 
ловёкъ испугается; у человека языкъ отнимется, умъ по
мрачится; человЁкъ н умретъ, пожалуй, съ испуга, безъ 
языка, а умереть безъ языка, значитъ— безъ покаяшя уме
реть, а эвто, знаешь, дьяволу и на-руку. Хочешь, говорить 
мн’ё старецъ, я разскажу тебЁ эвтакой случай.

—  Разскажи, пожалуйста, говорю.
И старецъ разсказалъ мнё вотъ что:

—  Одинъ гулебщикъ, на Страшной недЁлЁ—помнится, 
старецъ сказывалъ, въ великш четверекъ, а эвто было давно: 
старецъ-то разсказывалъ мнё назадъ лётъ пятьдесятъ, да 
допрежь того времени, какъ онъ мнё разсказывалъ, случи
лось лётъ за тридцать; значитъ, тому времени будетъ лётъ 
восемьдесятъ,—вотъ ходилъ гулебщикъ, въ великш четве
рекъ, по Маяшпому бугру, гдё жилъ эвтотъ старецъ. Долго 
ли, коротко ли ходилъ гулебщикъ—неизвЁстно, но только 
не удалось ему убить ни звЁря, ни птицы. Вотъ онъ и остано
вился около одного „марика" * **)) отдохнуть, остановился и 
облокотился на ружье. Вдругъ земля разступилась и при- 
кладъ ружья провалился внизъ. Гулебщикъ по дума лъ, что 
тутъ „тюлечья" (лисья) или корсучья нора, и сталъ „раж- 
ками“ *~:>) раскапывать землю. Земля такъ и осыпается, такъ 
и падаетъ внизъ, будто въ пропасть. Скоро сдЁлалась въ томъ 
мёстё порядочная дыра. Гулебщикъ заглянулъ въ нее и уви- 
дёлъ, что эвто былъ какой-то погребъ, а совсёмъ не нора. 
Гулебщикъ давай еще больше ковырять землю и расковы- 
рялъ еще шире, такъ-что въ отверсые слободно можно было 
пролЁзть человЁку. Сперва гулебщикъ попробовалъ шомпо- 
ломъ, опустилъ шомполъ до дна погреба, смЁрялъ—всего

*) Уменьшительное назваше м а р ъ ,  а маръ значить холмь, кургапъ.
**) Вилкообразная подставка для ружья.
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оказалось по грудь ему, а потомъ, не перекрестясь, не бла- 
гословясь, спустился туда и самъ. Тамъ было тбмно. Гулеб- 
щикъ припалъ къ полу, осмотрелся п увндалъ: въ одномъ 
углу стоить кадка, въ другомъ другая, въ третьемъ третья, 
въ четвертомъ четвертая. Подошелъ къ одной кадке; въ ней 
налито красное вино и плаваетъ ковшикъ; къ другой—въ 
той м'йдь (м'Ьдныя деньги); бросился къ третьей—серебро; 
къ четвертой... батюшки-светы!... у гулебщика въ глазахь 
зарябило: четвертая кадка, сударь ты мой, полна золота!... 
Тое-жъ минуту гулебщику вспало на умъ, что въ эвтой зем
лянке жили когда-нибудь разбойники и добро эвто осталось 
после нихъ. Вотъ онъ скинулъ съ ногъ „бахплы“ *) и давай 
нагребать въ нихъ золото. Насыпалъ обе бахилы чуть не 
полны, связалъ верхше концы ихъ кушакомъ, едва-едва взва- 
лилъ на плечо и, наклонясь, почти ползкомъ добрался до 
отверстая, где виденъ былъ свЪтъ. ХотгЬлъ-было карабкаться 
вонъ изъ землянки, да вздумалъ—вЪстпмо, лукавый попу- 
талъ—вздумалъ выпить ковшикъ-другой вина, чтобъ съ си
лами собраться. ЗачгЬмъ дело стало? Вино-то подъ руками. 
Бросилъ гулебщпкъ на полъ бахилы съ золотомъ, подошелъ 
къ кадке, где было вино, зачерпнулъ ковшикъ и—на лобъ. 
Вино гулебщику понравилось; онъ хватилъ другой ковшъ, а 
за нимъ третай, за третьимъ четвертый. ОхмгЬл,Ьлъ гулеб- 
щикъ, но и повесел'Ьлъ. Оно и было отчего повеселеть: и вино 
ядрено, и золота бездна. После эвтого, гулебщикъ забралъ 
золото и сунулся къ выходу—но не тутъ-то было: отверстае 
закрылось, светъ пропалъ и вокругъ гулебщика сделалась 
тьма кромешная: хоть глазъ выколи—ничего не видать. Гу
лебщикъ давай шарить руками и по стенамъ, и по потолку, 
но выЖда нетъ, какъ-будто его и вовсе не было. Измучился

*) Родъ болыпнхъ п длинныхъ кожаныхъ чулокъ, надЬваемыхъ вмЬсто 
сапогъ рыболовами п охотниками, когда приводится имъ въ холодное время 
ходить въ вод£ п по болотнымъ мЬстамъ. Когда ходятъ собственно по бо- 
лотамъ, да по камышамъ, тогда охотники поверхъ бахплъ над’Ьваютъ п о р ш н и—  
родъ башмаковъ со сборками, сшптыхъ нзъ сырой коневьей илп воловьей 
кожи.

8
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гулебщикъ, искампш выхода, и опустили, бахилы съ золотомъ 
на полъ. Лишь только онъ эвто сделали—отвсрсие откры
лось. Обрадовался гулебщикъ и схватилъ опять въ руку зо
лото, но выходъ опять закрылся, опять сделалась тьма кро
мешная. Гулебщикъ несколько разъ то бросалъ золото, то 
бралъ его; какъ бросить—выходъ откроется, какъ возьметъ— 
выходъ закроется. Вонъ она какая притча-то! Сначала, съ 
пьяна-то, гулебщикъ въ толкъ эвтого не могъ взять, а какъ 
вдрутъ надоумился, что эвто верно заколдованный кладъ, 
такъ его морозь по коже подралъ, волосъ дыбомъ сталъ, и 
руки опустились, и ноги подкосились, и языкъ отнялся. Кое- 
какъ, кое-какъ, крестясь и творя въ мысляхъ молитву, гу- 
лебщпкъ добрался до выхода и выползъ на светъ Божш; зо
лото онъ бросилъ. Лишь только гулебщикъ отползъ на не
сколько шаговъ отъ землянки, сзади его запищали, завиз
жали и закричали на разные голоса. „Ну, счастье твое, что 
во-время догадался", захсричали ему изъ землянки: „а то 
былъ бы нашъ!“ Тутъ ужъ, сударь ты мой, гулебщикъ на
чисто оробелъ и замертво упалъ. На другой день гулебщика 
эвтого, еле живого, безъ языка, разутаго, исцарапаннаго и 
безъ ружья, нашелъ въ поле старецъ Борись и принесъ къ 
себе въ келыо. На третш день гулебщикъ очнулся, покаялся, 
успелъ кое-какъ, съ грехомъ пополамъ, разсказать старцу 
свое страшное приключете, и тутъ же отдалъ Богу душу.

—  Вотъ она, какая притча-то!— сказалъ, после некото
р а я  молчатя, Гладовъ:—вотъ они каковы, заколдованные-то 
клады; они не дадутся спроста, а ужъ безпременно на го
лову. Эвтотъ кладъ, растолковалъ мне старецъ, былъ поло- 
женъ съ такимъ заговоромъ, что изъ него чего-нибудь одного 
можно было взять, примерно, серебра, или золота, а А  вина, 
ну, словомъ, одного чего-либо, а гулебщикъ-то, окромя зо
лота, захотелъ еще вина выпить: такъ дело-то и вышло, съ 
позволенья сказать, дрянь. Возьми онъ одного золота—гля
дишь бы и унесъ его, что бы тамъ опосля ни случилось, а 
то, вишь, гулебщикъ-то захотелъ винца хватить, и хватилъ, 
да только голову свою и сложилъ. Хорошо еще, что онъ
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умеръ хрисйаниномъ на свете Божьемъ, успелъ покаяться; 
а каково было бы душеньке его на томъ свете, когда бы 
онъ напился вина до безчувств1я и свалился бы въ погребе: 
ночыо-то бы окаянные безпрем^нно задуншли его. Вотъ онн 
каковы, заколдованные-то клады!—заключилъ Гладовъ.

— И ты, дедушка, веришь, что съ гулебщикомъ случи
лась такая „притча" отъ клада?— сиросилъ я Гладова.

— Какъ же не верить?— сказалъ Гладовъ:—вГдь ста- 
рецъ Борисъ эвто разсказывалъ; а онъ никогда ни въ чемъ не 
лгалъ—такая степенная и умная душа была.

— Да ведь,—возразилъ я,—съ гулебщикомъ такая „ока- 
зтя“ могла случиться спроста. Онъ действительно могъ слу
чайно, какъ ты сказалъ, открыть землянку и въ ней найти 
вино, которое осталось тамъ отъ старинныхъ жильцовъ ея, 
хоть разбойниковъ какихъ; ведь ты же сказалъ, что и гулеб- 
щнку сначала показалось такъ—все это дйло подходящее къ 
правде; могъ гулебщикъ и выпить вш а, и это—дело обык
новенное, да, видно, онъ черезчуръ хватилъ вина: тутъ, зна
ешь, какъ стукнуло ему въ голову, какъ въ глазахъ-то у него 
зарябило, потемнело, тутъ, знаешь, и представились ему п 
кадки, и золото, и бахилы, и выходъ безъ выхода, и визгъ, 
и крикъ, и разная такая чертовщина. Дивлюсь даже, присо- 
вокупилъ я, какъ ты, Степанъ Петровичъ, при такомъ здра- 
вомъ уме, веришь въ такие пустяки. Ведь ты не веришь въ 
заговоры лихорадокъ, змей и въ разныя разности, такъ не 
следуетъ верить и въ заколдованные клады.

Гладовъ только кашлянулъ, но ничего не сказалъ.
— Что-жъ ты на это скажешь?—спросилъ я, немного

погодя. .
— Гм!... Да я вотъ что скажу, не обидьтесь только—-про- 

говорилъ старикъ:—вы молоды, вы зелены, зеленее травочки 
весенней, вы все книжечки читаете, оттого-то нашимъ про- 
стымъ и правдивымъ словамъ веры не даете. Конечно,—при- 
совокупилъ старикъ,—верить всему нехорошо, а не верить 
ничему вдвое хуже.

Тутъ Гладовъ обратплъ речь на другае предметы, заго-
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ворилъ о томъ, какъ онъ въ гвардш служилъ, какъ у ба
тюшки-царя, Павла Петровича, въ палатахъ на часахъ сто- 
ялъ, какъ въ малиновомъ зипунЪ щеголялъ, какъ л'Ьтомъ 
въ Фоптапк'Ь кушался и какъ притомъ с о м ъ п л е с к о м ъ  
п о т  4  ш а л е я * )  и проч., и проч. Но все это къ настоящему 
разсказу нейдетъ. Обращаюсь къ сайгачникамъ и къ охотй 
за сайгаками. Но сл'Ьдуетъ разсказать предварительно, что за 
звйрь или что за животное этотъ сайгакъ. .

IY.

С А Й Г А К И  **).

Въ начал'Ь этой статьи, въ выноскЬ, сказано, что сай
гакъ—родъ дикой козы. Для т’Ьхъ, кто бывалъ въ Оренбург- 
скомъ крагЬ или въ киргизских'^ степяхъ и видалъ сайга-

*) Выражеше „ с о м ъ  п л е с к о м ъ  п о т i  ш a i  с я“ понятно только 
казакамъ-уральцамъ, а постороннпмъ читателямъ, вероятно, темно. Поэтому 
считаю нужнымъ сделать маленькое пояснете. У казаковъ такая безза- 
ботпая, пгрпвая и шаловливая натура, что они нигде, даже и въ водЬ, 
не упустятъ случая подшутить другъ надъ другонъ. Напрпм-Ьръ, купаясь, 
казакъ илп казаченокъ нырнетъ въ воду и подъ водой приблизится къ 
тому товарищу, съ которьшъ вздумаетъ сыграть шутку: не показываясь 
самъ изъ воды, забавникъ выкипеть грацшзнымъ ыанеромъ одну только 
ногу, размахнетъ ею въ воздухе и будто не онъ, а сомъ плескомъ, то есть 
плёсомъ, хватить по голове пли по чемъ попадетъ товарища. Конечно, 
при этомъ случай забавнлкъ можетъ п промахнуться п, въ свою очередь, 
подвернуться подъ ногу другого. Чймъ вйрнйе ударъ, разумеется, болйе 
плп менйе слабый— дйло не въ томъ, чтобъ зашибить товарища, а чтобъ 
только попасть въ него— тймъ бываетъ живее п веселее смйхъ свидетелей. 
Это и значптъ, „сомъ плёскомъ пошутить". Ав т .

**) Въ этой главй редакц!я сделала кое-кашя пзмЬнен!я, основываясь 
на замйткахъ автора по поводу свонхъ же разсказовъ,— замйткахъ, остав- 
шпхея въ рукоплеп. Авторъ пашелъ въ своемъ разсказй о сайтакахъ до
вольно крупный ошибки, въ который впалъ, довйрясь книжке г. Левпшна 
„Историческое и Статистическое обозрйше Уральскихъ казаковъ". Эти-то 
ошибки въ замйткахъ выяснены и здесь исправлены. Р ед.
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ковн, или хоть слыхалъ о нихъ, достаточно, конечно, этого 
одного назвашя; но для т'Ьхъ, кто незнакомп ни съ Оренбург
скими краемъ, ни со степями киргизскими (а такихъ людей 
въ Росши, безн сомненья, больше, чг1>мъ первыхъ), не лиш
ними, думаю, сделать небольшое пояснеше о сайгаке.

Итаки, сайгаки—дикая коза. Правильное назваше ей— 
сайга. Ученые естествоиспытатели называютн ее: a n t  i 1 о р а 
s a i ga . . .  Pyccide, я таки полагаю, изи с а й г и  переименова
ли ее ви сайгака. Киргизы называютн этихн кози к i и к к и. 
Есть сайги п на Кавказе, но совсЬми не такш, каюя за 
Ураломи, ви степи киргизской: и видоми, и складоми кавказ
ская сайги много отличаются оти киргизскихи. Вообще, 
порода сайги разнообразна, и киргизская сайга им'Ьетп свой 
отличительный види.

Сайгаки (я буду следовать этому назвашю) величиной 
си обыкновенную домашнюю козу или овцу, но гораздо 
потоньше козы и овцы или, таки сказать, постатнее и по
красивее нхп сложенп; а всего ближе сайгаки складоми 
подходитн ки оленю. Ноги у сайгака длиннее овечьихи чуть 
не вдвое, тонгая, сухая п лшлистыя, отчего сайгаки обла- 
даети чрезвычайной быстротой. Н'Ьтп ни лошади, ни собаки, 
которая бы, ви обыкновенное летнее время, словомп, не по 
снегу, могла догнать взрослаго сайгака. Маленькихи, двухи- 
трехмйсячныхи сайгачати, случалось, заганивали летней по
рой казаки, киргизы и башкирцы на лошадяхи; я сами бы
вали этому, во время степныхп походови, свид'Ьтелеми и 
отчасти были действующими лгщоми; по и тутп сайгачата 
гибли собственно оти безтолковости, а не оти недостатка 
быстроты. Напримерп, следуети по степи огромный обози 
тысячи ви две телеги; идетн обози двумя лишями, парал
лельно одна другой, литая оти лиши ви разстояши ста саже
ней: это—таки называемая к о л о н н а .  По сторонами и 
сзади колонны идутн и едути большими толпами казаки, 
башкирцы и киргизы. Вдругп или около самой колоипы, или 
ви середине ея, между двухи рядови телеги, вскочити за- 
спавппйся сайгаченоки. Вместо того, чтоби мгновенно взгля-



1 1 8  —

путь на местность и сразу, какъ дйлаютъ взрослые сайгаки, 
нечаянно, врасплохъ застигаемые, направить бйгъ въ одну 
сторону, сайгаченокъ, какъ глупое дитя, бросится, куда ни 
понало. Смотришь, онъ бросился или подъ телеги, пли подъ 
ноги людей и лошадей; а тутъ со всЬхъ сторонъ поднимется 
страшный шумъ, гикъ, крикъ, хлопанье кнутами, щелканье 
нагайками— словомъ, сделается целый адъ. Сотни вершни- 
ковъ окружатъ бгЬднаго сайгаченка: тотъ броситъ въ него 
шашку, тотъ нагайку, этотъ пику, а этотъ закричитъ, заз’Ь- 
ваетъ что есть силы-мочи, такъ что иной челов'Ькъ содрог
нется, не только что сайгаченокъ. Сайгаченокъ отороп’Ьетъ 
и какъ шальной бросается то въ ту сторону, то въ другую, 
то къ тому вершнику, то къ другому, закружится, б'Ьдняж- 
ка, и—смотришь, или на пику наткнется, или подъ шаш
ку подвернется, или отъ удара толстой нагайки свернется. 
Но, когда удавалось сайгаченку выбежать изъ толпы всад- 
никовъ въ открытое поле, онъ убйгалъ отъ нихъ цйлъ и не
вредимы

На Урале много ходитъ удивительныхъ, почти басно- 
словныхъ, но на самомъ деле истинныхъ разсказовъ на 
счетъ быстроты бега с'айгачатъ. Вотъ одинъ изъ этихъ раз
сказовъ. Однажды казаки, верхомъ на лошадяхъ, гнались 
за сайгакомъ, за суягной самкой. Въ версте или  ближе 
коза остановилась и въ виду казаковъ выкинула сайгаченка. 
Пока казаки подскакали къ ней, она успела облизать дете
ныша, и тотъ, вскочивъ, побежалъ за матерью. Вскоре и 
самка, и детенышъ скрылись изъ вида.

О взросломъ сайгаке и говорить нечего: онъ бежитъ, 
какъ птица летитъ, какъ ветеръ несется. На бегу сайгакъ 
дЬлаетъ частые и высоте прыжки и такъ легко и свободно, 
что, если бы какимъ ни-на-есть образомъ подвернулась къ 
нему собака или онъ къ собаке, одпимъ такимъ прыжкомъ 
онъ очутится вне опасности.

Разъ, понадеясь на мою лошадь, съ которой ни одна изъ 
казачьихъ лошадей не могла равняться въ резвости, я по
гнался за сайгакомъ и что жъ?— совестно сознаться: я осра-
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милея! Правда, товарищъ мой, Б. К...въ, и казакъ-деныцикъ, 
пустивппеся за мной— одинъ изъ чувства соперничества, а 
другой изъ чувства сострадатя, чтобъ не заскакали, дескать, 
храбрые „лыцари" на край света,— отстали отъ меня за 
версту, но я-то отсталъ отъ сайгака дальше и потомъ вскоре 
потерялъ его изъ вида. У казаковъ и киргизовъ быстрота 
сайгака вошла въ поговорку или въ сравнеше. Если казакъ 
или киргизъ хочетъ высказать достоинство лошади, онъ, 
между прочимъ, говоритъ: „она (лошадь) бйжитъ, какъ 
сайгакъ"..

Самцы или такъ называемые козлы имйютъ рога, а у 
самокъ (козочекъ) ихъ нйтъ. У послйднихъ, вместо рогъ— 
неболышя костяныя шишечки или, какъ называютъ казаки, 
„спенечки". Рога у  самцовъ торчатъ прямо надъ головой 
рогъ рогу почти что параллельно, съ едва замйтнымъ расши- 
ретем ъ наверху; они круглые, четверти въ полторы длины; 
у молодыхъ, разумеется, меньше, цвйтомъ изжелта-серо- 
ватые, въ основапш довольно толстые, кверху постоянно утон
чающееся, самые же кончики острые и загибаюнцеся не
много назадъ. На вершокъ отъ основ ашя (эта часть рога по
крыта какой-то шелухо!! или корой) начинаетъ вокругъ рога 
идти впнтомъ кверху рубчикъ, который, по м ере прпближе- 
шя къ концу, делается тоньше, сглаживается и къ самому 
концу совсемъ исчезаетъ. По рубцу этому казаки и киргизы 
определяютъ число летъ сайгаку, полагая на каждый обо- 
ротъ рубца около рога по сколько-то летъ, по два или по 
три года—не знаю, забылъ, да и вообще онределеше это 
должно быть неверно.

Шерсть на сайгаке желтовата или изкрасна-желтовата, 
а подъ брюхомъ беловата; это— летнш цветъ шерсти: зимой 
же она превращается въ сероватую; желтизны въ ней тогда 
незаметно. Цветъ шерсти зимой на сайгаке ближе подхо- 
дитъ къ зимней шерсти волка. Летомъ шерсть на сайгаке 
короткая, гладкая и глянцовптая, а зимой длинная или, какъ 
говорится, урослая, весьма грубая и решительно ни на что 
негодная. Изъ летнихъ шкуръ казаки шыотъ иногда арха-
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луки и „дохи" (родъ шубы, шерстью вверхъ), но зимшя 
кожи почти ни на какое употреблеше нейдутъ: оиК до такой 
степени плохи, что ихъ большею частью бросаютъ..

Мясо сайгачье вкусомъ похоже на баранье, но немного 
отзывается потомъ и какою-то пр'Ьлостыо. Если сварить его 
безъ всякихъ предварительныхъ лгЬръ,, а прямо посл'Ь того, 
какъ будетъ убитъ сайгакъ, оно многимъ не нравится; но 
если одну ночь, л'Ътнюю, напримЪръ, продержать это мясо 
въ водй (не въ кадий, однакожъ, а въ рйкй или въ озерй) 
и потомъ ужъ готовить, оно дйлается гораздо вкуснее и 
щнятнйе: дурной запахъ его уничтожается. Зато студенистая 
и огромная, въ сравнены съ неболынимъ ростомъ сайгака, 
морда его весьма вкусна: мордй сайгачьей, думаю, нозави- 
довалъ бы любой гастрономъ, не выключая даже знаменитаго 
и всймъ извйстнаго гоголевскаго ИЬтуха.

Есть еще кое-каюя особенности у сайгака, по о нихъ мы 
узнаемъ изъ послйдующаго разсказа объ охотй.

V.

ОХОТА ЗА САЙГАКАМИ.

Охота за сайгаками—одна изъ самыхъ трудныхъ и уто- 
мительныхъ охотъ. Чтобы заслужить имя сайгачника, для 
этого мало одного умйнья стрелять мйтко—нйтъ, для этого 
охотникъ долженъ терпйливо сносить жажду, страшный зной 
и духоту, долженъ большое пространство, иногда цйлыя 
версты перепалзывать на брюх’Ь, не поднимая головы и ни 
на волосъ не отделяясь отъ земли, долженъ имйть силу фи
зическую и силу воли твердую, стойкую, до упрямства 
стойкую: безъ всего этого можно только пугать сайгаковъ, 
а не убивать, можно сделаться только пугаломъ, а не охот- 
никомъ-сайгачникомъ.

Ни весной, ни осенью, ни зимой сайгаковъ не стрйля- 
ютъ, то есть, не охотятся нарочно за ними: въ эти времена
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года охотнику нйтъ никакой возможности среди гладкой 
стопи подползти или, какъ говорится, подкрасться къ сай
гаку. Причина этому вотъ какая: въ дни холодные, про
хладные и, вообще, не въ жарше дни сайгакъ безпрестанно 
бродитъ по степи. Пока охотники проползетъ десять шаговъ, 
тймъ временемъ сайгакъ нисколькими прыжками удалится 
отъ него на полверсты. У сайгаковъ есть манера, безъ вся
кой, повидимому, причины, дйлать прыжки, когда они ходятъ 
по степи. Между тймъ казаки, наученные опытомъ, говорятъ, 
что сайгаки дйлаютъ это съ цйлыо обозрйть окрестность— 
нйтъ ли, дескать, гдй скрытаго врага.

Бываетъ, что и весной, и осенью убьетъ казаки сайгака, 
но только ужи какъ-нибудь случайно, когда сайгакъ сами 
нечаянно наткнется на казака, засйвшаго отъ нечего дйлать 
на какомъ-либо промыслй, или у водопоя, куда придетъ сай
гакъ напиться, или гдй-либо въ овражкй, если таковой въ 
степи, гдй водятся сайгаки, случится, или за какими-нибудь 
маромъ. Но все-таки это не охота, а исключете изъ на
стоящей сайгачной охоты.

Бываетъ, что казаки быотъ, даже много быотъ сайгаковъ 
и зимой, когда суровая зима, а, главное, когда глубокий и 
зачерепивппйся, то есть обледенйвшш сверху спйгъ сгонитъ 
сайгаковъ со степи въ луга, къ берегами Урала, Илека и 
другихъ впадающихъ въ Уралъ рйчекъ или въ гурьевсше 
камыши. Но эту охоту совсймъ нельзя назвать охотой; это 
скорйе ловля или даже бойня, а ужъ ни въ какомъ случай 
не охота. Въ этомъ случай казаки не изъ ружей стрйляютъ 
сайгаковъ, а, пользуясь глубиной снйга и худобой еле-дви- 
жущихся отъ безкормицы сайгаковъ, загоняютъ пхъ на ло- 
шадяхъ, быотъ дубинами, колятъ пиками, травятъ, какъ зай- 
цевъ, собаками и ловятъ капканами. Этими способомъ ка
заки хоть цйлый табунъ сайгаковъ перебьетъ—случалось и 
это,— а никто не назоветъ его сайгачникомъ, да и сами они 
не станетъ гордиться такой охотой, а развй только похва
стается лошадью, да собакой, какой-нибудь Балеткой или 
Орйшкой. -



1 2 2  —

Настоящая же охота за сайгаками бываетъ среди лета, 
въ самый зной, въ самую духоту, когда солнцемъ, какъ 
огнемъ, палитъ, когда въ воздухе не дохнетъ, не шелохпетъ, 
какъ будто все замретъ. Вотъ тогда-то, въ такую пору, когда 
иной человйкъ и въ тени не находить места отъ жары, сай- 
гачникъ и открывай свой „талантъ", удаль, сметку, провор
ство, терпенье и силу богатырскую.

Во время лйта на спине у сайгаковъ, подъ колеей, заво
дятся Kaide-то, въ виде шявокъ, черные черви, которыхъ 
казаки называютъ у г р я м и .  Отъ жаровъ угри эти гомо
зятся и производятъ, разумеется, въ тйл'Ь сайгака зудъ, от
чего сайгакъ приходить въ какое-то изступленпое состоите, 
беснуется и кидается въ двй крайности, или, какъ бе
шеный, бгЬгаетъ, что есть силы-мочи, по степи, или, какъ 
шальной и одурелый, стоить на одномъ месте. Чаще всего 
сайгакъ остается на одномъ месте. Въ этомъ состоянш онъ 
безпрестанно мотаетъ головой, бьетъ и роетъ копытомъ зем
лю, выбиваетъ подъ собою „кобло“ (яму); то въ „коблб“ 
это ляжетъ и уткнетъ морду въ землю, то снова вскочить и 
забарабанить ногами: это, по выраженпо казаковъ, саш акь 
к о б и т с я. Вотъ въ эти самые часы, когда сайгакъ „ко- 
бится", охотпикъ и можетъ подползти къ нему на ружейный 
выстрелъ, а въ другое время решительно нетъ возможности 
приблизиться къ сайгаку. Подползши къ сайгаку на вы
стрелъ, охотникъ бьетъ или изъ винтовки одной пулей, или 
изъ фузеи несколькими пулями, которыя покрупнее дроби- 
безымянки и известны собственно у казаковъ подь именемъ 
л ё т о к ъ, а у прочихъ охотниковъ въ Poccin подъ именемъ 
„картечи"; лётками, или картечыо, однакожъ, быотъ весьма 
редко, одни только начинаюнце охотники. Обыкновенно 
сайгачники стреляютъ одной пулей изъ винтовки или изъ 
долгоствольной т у р к и .

Или у сайгака нетъ такого тонкаго чутья и слуха, ка
кими одаренъ, напримеръ, кабанъ, волкъ и друпе звери, 
или сайгакъ, принадлежа къ породе барановъ, недалеко 
ушелъ отъ пихъ въ сметке,—не могу положительно сказать,
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но то верно (я это и самъ испыталъ, о чемъ разскажу после, 
и отъ охотниковъ слыхалъ), что сайгакъ мало боится или 
вовсе не боится и шороха, и шума, и даже ружехшаго вы
стрела. Случалось сайгачникамъ, при благоприятной мест
ности, запалзывать въ средину сайгачьяго стада и, не спол
зая съ избраннаго места, делать по нескольку выстреловъ 
то въ ту сторону, то въ другую, то въ того сайгака, то въ 
другого,—и сайгаки оставались на своихъ „коблахъ" дотоле, 
пока не усматривали охотниковъ. Значить, выстрелы для 
сайгаковъ ни почемъ. Говорю это не по однимъ слухамъ, а по 
опыту *). .

Живя некогда въ одномъ изъ степныхъ укрепленш, за 
рекою Ураломъ, въ богатой и благодатной... ошибся... не 
въ благодатной, а въ пустынной, безплодной и безотрадной 
степи киргизской, я, отъ нечего делать, нередко езж алъ на 
охоту за сайгаками, виделъ ихъ вблизи, стрелялъ по нихъ, 
хотя (зачемъ хвалиться?) никогда не убивалъ, но все-таки 
охотился за ними, следовательно, имелъ возможность сколь
ко-нибудь познакомиться съ этой охотой и проверить разска- 
зы казаковъ о сайгакахъ на самомъ деле. Однажды на та
кого рода охоте случилось вотъ что. Въ ясный осеннш день, 
я и товарищъ мой, И. Н. А...нъ, отправились верстъ за че
тырнадцать отъ Уральскаго укреплешя, на востокъ отъ 
реки Иргиза, и взяли съ собой двоихъ казаковъ, запасныхъ 
охотниковъ, М. Лагашкина и С. Жигина. Хотя ооеныо не
удобно, почти невозможно охотиться за сайгаками, какъ 
сказано выше, но мы поехали, въ буквальномъ смысле, отъ 
нечего делать, съ целью прогуляться. Думали и то, что авось 
(мало ли что ни делается на „авось") где-нибудь у водопоя

*) Относительно этого мйста въ своихъ „ЗамЬткахъ11 авторъ пишетъ, 
что чутье у сайгака очень тонкое и сильное, по что онъ не боится шума, 
если не чуетъ и не видитъ человека. Р е д.
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навернется сайгаки. Оно такъ и случилось; но истор1я объ 
этомъ впереди.

Место, где мы остановились, было такого рода: версты 
на две въ длину и на полверсты въ ширину шла лощина, 
довольно низкая или, правильнее, довольно глубокая; въ сре
дине ея вился ленточкой камышъ, а въ немъ местами была 
вода, но, къ несчастью нашему, горькосоленая, смешанная 
съ белымъ иломъ. Степь, окружавшая лощину, во все сто
роны разстилалась гладкой равниной, исключая немногихъ, 
едва-заметныхъ бугорковъ, да немногихъ рытвинъ, иди водо- 
моинъ; самая же лощина, повидимому, служила когда-то, 
конбчно давно, ложемъ озеру; поэтому пространство ея, не
занятое камышомъ н примыкавшее къ бывшими берегами, 
къ „кряжу" или, по выраженью казаковъ, къ „увалу", было 
покрыто кое-какой травкой, немного позеленее и посочнее 
той, которая росла и отъ летнихъ жаровъ выгорела на 
степи и по всему увалу. Казаки наши тотчасъ смекнули, 
что сайгаки, где бы пи разгуливали, этой лощины, пожалуй, 
не минуютъ, что все-таки они пршдутъ и травкой полако
миться, и водицы хлебнуть. „Хотя вода въ лощине и горь
ковата, и солоновата, но сайгаку, разсуждалъ М. Лагашкинъ, 
не прихотничать стать, ведь они не господинъ какой, а сай
гаки— больше ничего".

Разседлавъ лошадей и поставпвъ ихъ въ камыше (необ
ходимая предосторожность, чтобы не испугать сайгаковъ, 
ежели они вздумаютъ пожаловать на это место), казаки 
разошлись—Жигинъ въ одинъ конецъ лощины, а Лагашкинъ 
въ другой; мы же съ товарищемъ остались на стану и при
нялись хлопотать около чайника *). Вышли мы на „увалъ" 
посмотреть, нетъ ли где сайгаковъ; но ихъ нигде не было. 
Не хотелось нами безъ толку ходить по степи, и мы оста
новились около одного бугорка, обросшаго полынью, легли и

*) Но вода оказалась горько-соленой и, несмотря на веб нашп ма- 
нипуляцш падь ней, ни къ чему не годилась, такъ что мы принуждены 
были отказаться отъ чая.
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закурили трубки. Немного погодя мы услыхали ружейный 
выстрели, раздавшихся въ одномъ конце лощины (то былъ 
выстрели охотника Жигина по сайгаку), прхшоднялп головы 
п увидели: со степи, прямо на насъ, шелъ табунъ сайгаков ь, 
головъ до тридцати. Сердце въ насъ забилось; мы снова 
прилегли къ земле, боясь дохнуть и пошевелиться; между 
тймъ сайгаки, пощипывая травку, тихонько подходили къ 
намъ. Тутъ у насъ съ товаршцемъ завязался споръ о томъ, 
кому изъ чего стрелять. У насъ, нужно заметить, было два 
ружья: одно обыкновенное охотничье, заряженное картечыо, 
а другое—вшттовка, заряженная, по обыкновенно, одной пу
лей. Каждому изъ насъ хотелось завладеть охотничьимъ 
ружьемъ, и каждый отталкшзалъ отъ себя винтовку, вотъ 
по какой причине: мы были уверены, что сайгаки подойдутъ 
къ намъ вплоть, въ упоръ, какъ говорится; тогда на весьма 
близкомъ разстояши, изъ охотничьяго ружья, заряженнаго 
нисколькими картечами, наверное можно было убить сай
гака, между тймъ изъ винтовкн, одной пулей, скорее можно 
было промахнуться, особенно намъ съ товарищемъ, горя- 
чимъ охотникамъ и притомъ редко стрелявшими изъ вии- 
товокъ. Теперь понятно, почему мы спорили изъ-за ружей.

Наконецъ товарищи мой, правдой-неправдой, завладели 
ружьемъ, употребивъ при этомъ случай тонкую хитрость, 
которой дотоле я въ немъ и не подозревали: они, злодей, 
польстили мне, что я вообхце лучше его стреляю, слйдова- 
тельно, долженъ устушхть ему на этотъ рази ружье, а вин
товку взять себй. Доказывать противное некогда было: сай
гаки находились отъ насъ шагахъ въ полутораста. Впереди 
шелъ огромнъпх, въ сравнсти съ другими, козелъ; они 
часто озирался по сторонами, иногда прхшрыгивалъ отъ 
земли. Это—вожажъ, руководящих всеми стадомъ. Но какъ 
ни хитрилъ caxirauift во ж акт», увидеть насъ не могъ: буго- 
рокъ и кусточки растущей на немъ полыни хорошо насъ 
укрывали. Мы уговорились: первому стрелять мнй, а това
рищу послй.

Мн ждали, вотъ подоххдутъ къ намъ сайгаки въ упоръ 
и мы дадимъ имъ знать; но не такъ случилось. Сделавъ
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нисколько шаговъ впередъ, передни! козелъ, ни съ того, ни 
съ сего, вдругъ иоворотилъ, подъ прямыми угломъ, направо; 
все стадо последовало за ними. Досадно, а делать было 
нечего, оставалось стрелять наудачу. Конечно, для отлич- 
наго стрелка разстояше въ полтораста шаговъ ничего не 
значило, но для меня значило много. Я приложился къ вин
товке, утвержденной на рожкахъ, нацелили въ задняго сай
гака, который, щипля траву, стали ко мне бокомъ, спустили 
курокъ, но..., по выражение казаковъ, „безлядъ" случился. 
Винтовка была не моя, а казачья; заряжена была дня за 
два, заряди отсырели, при вспышке на полке зашипело и 
изъ затравки, по охотничьему выражению, потянуло; я, при
знаюсь, не выдержали, мигнули, вероятно, и вздрогнули, 
отчего направлеше выстрела изменилось, пуля взяла вннзъ, 
пролетела подъ брюхомъ у сайгака, взорвавъ землю чуть не 
у самыхъ переднихъ копытъ его. Сайгаки сделали два-три 
отчаянныхъ прыжка, остановился и стали смотреть въ нашу 
сторону. Въ то же время и другие сайгаки шарахнулись, но, 
сделавъ несколько скачковъ, также остановились и также 
стали глядеть въ нашу сторону. Мы, разумеется, не шеве
лились и почти не дышали. Потоми сайгаки пошли себе ти
хонько, какъ будто ничего не было. Незаметно они поворо
тили къ лощине, подошли къ ней шаговъ на десять и снова 
наткнулись на выстрели, на этотъ рази удачный: одпнъ пзи 
казаковъ, М. Лагашкинъ, прежде насъ заметили сайгаковъ, 
шедшихъ изъ степи, и, пользуясь уваломъ, успели забежать 
ими впередъ и встретить выстреломъ. Недаромъ говорится: 
„на ловца и зверь бежитъ". Лагашкинъ убили передняго 
козла, или вожака. Пока этотъ козелъ, смертельно раненый, 
барахтался на земле, друпе сайгаки, отскочивъ отъ него на 
весьма малое разстояше, остановились и, какъ дураки, смо
трели на корчи своего собрата. Тогда только они пустились 
бежать безъ оглядки во все стороны—и ужи какъ пусти
лись! въ несколько мгновенш скрылись изъ вида,—но тогда 
только, говорю, пустились бежать, когда изъ-за yBajfa по
казался казаки Лагашкинъ.
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Этотъ случай убйдилъ меня, что сайгакъ мало боится 
или почти вовсе не боится выстрела, если не видитъ охот
ника. Но зато сайгакъ черезчуръ пугливъ и робокъ или, 
какъ говорятъ казаки, „строжокъ", когда увидптъ охот
ника,—трусливее всякаго звйря и птицы. Лишь только чуть 
мелькнетъ въ поле голова или платье охотника, сайгакъ 
стрелой летитъ прочь, и охотникъ остается ни при чемъ. 
Казаки говорятъ: „сайгакъ такой мудреный и безтолковый 
зверь, индо не знаешь, что сказать про него: умный онъ 
или дуракъ. Ни шуму, ни стуку сайгакъ не вйритъ, а вй- 
ритъ только глазамъ и чутью. Подползи къ нему и чймъ- 
нибудь ткни его въ бокъ, онъ, если не увидитъ тебя, не 
тронется съ мйота, а развй только лягнетъ; а завидь онъ 
тебя хошь за версту, хошь за две, такъ „чухнетъ“ (побй- 
житъ), что и не взвидишь".

Зная, что за животное этотъ сайгакъ, охотникъ прини- 
маетъ свои меры. Завидйвъ „кобящагося" сайгака, сайгач- 
никъ за версту, за две и даже дальше, смотря по мйсто- 
положетю, сходитъ съ лошади, сбрасываетъ съ себя верх
нюю одежду, остается только въ рубахй, да въ шароварахъ, 
надйваетъ н а л о к о т н и к и  и н а к о л е н н и к и ,  то есть 
обвязываетъ локти и колонки лоскутомъ кошмы, обтянутой 
съ внешней стороны кожей, и приближается къ сайгаку 
сначала наклонной, потомъ на четверенкахъ, а наконецъ па 
брюхй, вытягиваясь при этомъ случай, что называется, въ 
нитку. Проползти такими образомъ съ версту, иногда двй 
версты и больше, при тридцати или тридцати-пяти граду- 
сахъ жара, когда снаружи палитъ солнце, а внутри жжетъ 
и томитъ жажда, что-нибудь да значитъ. Вотъ по этой при
чине, повторю, охотнику мало одного уменья хорошо и 
вйрно стрелять, а нужно иметь дьявольское терпенье, же
лезное сложенье и крепость мышцъ богатырскую.

А каково, представьте себй, читатель, положеше сайгач- 
ника, когда онъ, промаявшись часъ-два времени, проползши 
нйсколько верстъ на брюхе, исцарапавши притоми себе 
лицо и руки п набивъ мозоли на локтяхъ и коленяхъ,—под-
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ползетъ къ пустому коблу? А подобным неудачи весьма 
часто случаются. Тутъ, кажется, лошадиное терпенье лоп- 
нетъ. Отъ такой неудачи нетерпеливый и мало упражняв

' шшся охотники проклянетъ, на чемъ свйтъ стоить, и сай- 
гаковъ, н охоту за ними. Но настоящий, такъ сказать, запис
ной сайгачннкъ перенесетъ неудачу эту хладнокровно; 
развй-развй, въ припадке неудовольств1я на сайгака, прого
ворить не очень лестное для него привйтств1е, въ родй слй- 
дующаго: „ахъ, одрало бы тебя! Удрали, подлецъ!" Потомъ, 
отдохнувъ немного и поло живи въ ротъ пулю (пуля, поло
женная въ ротъ, постоянно поддерживаетъ слюну, а слюна, 
известно, умеряетъ немпого жажду; по крайней мере, она 
не даетъ совершенно сохнуть во рту, а это, конечно, осла- 
бляетъ томлеше жажды), сайгачннкъ снова продолжаетъ 
ползти по тому направленно, по которому убежптъ взбйспв- 
шшся отъ угрей сайгаки, ежели они остановится недалеко 
или хотя въ виду охотника; въ противномъ случай сайгач- 
никъ высматршваетъ другого сайгака и начинается та же 
n c T o p ifl. Съ сайгачника течетъ не потъ, а кровь, какъ гово
рится, но они не уныаветъ и, во что бы то ни стало, достигаетъ 
своей цели и убиваетъ жертву. Вотъ тогда-то уже, забывъ 
труды и неудовольствия, сайгачннкъ весь превращается въ 
восторги и удовольств1е, что могутъ понять только одни 
охотники. Чтобы обмануть зоркость сайгака, охотники при
бегали иногда къ хитрости: они покрывали себя сайгачьей 
шкуркой, а на голову надевали роди шапки или, пожалуй, 
родъ шлема, сшитаго изъ головной кожи сайгака, и не
пременно съ рогами. Одевшись звйремъ, или преобра
зившись въ звйря, охотники приближался къ действитель
ному зверю, не бывъ узнаваемъ ими. Но этотъ способъ под
крадываться къ сайгаку употреблялся, однакожъ, весьма 
рйдко, и то въ самыхъ крайнихъ случалхъ, когда, напри- 
мйръ, сайгаки держался слшпкомъ на ровной и гладкой 
степи, где не было ни одной лощинки, ни одной возвышен
ности, ни одного овражка, изъ-за которыхъ можно было бы 
подползти къ сайгаку. Употребляли этотъ способъ рйдко
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потому, что окутаться съ головы до ногъ кожей и ползти 
въ ней во время сильнаго зноя, когда и безъ того жара 
душить, естественно, весьма трудно и для человека здоро- 
ваго и сильнаго, а для тщедушнаго (охотники не вей же 
Ильи-Муромцы) почти невозможно; кромй того, одйваться 
на охотй въ сайгачную шкуру въ нйкоторомъ отношенш и 
опасно.

Однажды двое охотниковъ, принявъ на себя образъ сай- 
гаковъ, поползли съ противоположныхъ сторонъ къ сайгач- 
ному стаду и подползли весьма удачно. Одинъ изъ нихь 
даже вползъ въ средину самаго стада, но медлилъ, не стрй- 
лялъ, а ждалъ товарища. Надонецъ, подползъ и этотъ къ 
стаду. Первый охотникъ сталъ высматривать, въ котораго 
бы ему сайгака выстрйлить, а послйднш скоро высмотрйлъ, 
приложился къ винтовкй и—каково покажется! сталъ цй- 
лить въ своего товарища. Этотъ долженъ былъ вскочить на 
ноги и закричать запальчивому охотнику, чтобъ онъ удер
жался и образумился. Разумйется, сайгаковъ въ одно мгно- B en ie  не стало, и сайгачники, одураченные, съ одной стороны 
оплошностью, а съ другой запальчивостью или пучегла- 
зостыо, остались не при чемъ. Ошибка эта произошла вотъ 
отъ чего. Отправившись подъ сайгаковъ, сайгачники, при
вязали красненыая тесемочки къ рогамъ, которые возвы
шались у ннхъ на шапкахъ. Но у- одного изъ охотниковъ, 
который первый вползъ въ средину сайгачнаго стада, ка- 
кимъ-то образомъ, когда еще онъ ползъ, тесемочка съ роговъ 
спала. Это самое и сбило съ толку его товарища, который 
выбиралъ и выбиралъ-было звйря покрупнйе и поздоровйе. 
Хорошъ бы вышелъ, подумаешь, звйрь, нечего сказать, 
еслибъ сайгачпикъ успйлъ спустить курокъ прежде, чймъ 
звйрь не вскрикнулъ голосомъ человйческимъ. Это случи
лось, я слыхалъ, съ казаками Мергеневскаго форпоста. 
Послй того, говорятъ, сайгачники стали мало-по-малу бро
сать и, наконецъ, совсймъ бросили привычку маскироваться 
сайгаками.

Слйдуетъ, однакожъ, сказать, что охота за сайгаками
9
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годъ отъ году падаетъ и падаетъ, и, кажется, скоро, скоро 
совершенно прекратится, потому что самые сайгаки сде
лались нынче почти что ргЬдкостыо. Прежде они важива- 
лись и въ „барханахъ" *), и по склонамъ Общаго Сырта, и 
вообще по степямъ, внутри Уральскнхъ земель лежащимъ, 
какъ-то: около рйкъ Чагана, Деркула; вей 'эти  места на 
правой стороне Урала; но съ 1830 годовъ или далее немного 
раньше, решительно въ техъ местахъ пропали. Теперь 
сайгаки водятся исключительно за рекой Ураломъ, въ такъ 
называемой Киргизской степи, но держатся весьма далеко 
отъ лиши. Только или въ суровыя и многоснежныя зимы, 
плп въ средине лета, въ самые жары, сайгаки подходятъ 
къ лугамъ, то есть къ долине, по которой течетъ Уралъ. 
Зимой невозможность достать травы, заваливаемой снЬгомъ, 
сгоняетъ сайгаковъ со степи въ луга, о чемъ уже сказано 
выше, а лйтомъ—жажда. Хотя сайгакъ и редко нуждается 
въ воде (въ неделю, говорятъ казаки, раза два), но все-тахси 
нуждается. После весны въ степи, отъ таяшя снега, остается 
вода въ какихъ-либо незначительныхъ речонкахъ, озерцахъ, 
лощинкахъ впадинахъ, и тому под., и сайгаки пользуются 
этой водой; но лйтомъ, отъ сильныхъ жаровъ, она испа
ряется и высыхаетъ; тогда сайгают:, по необходимости, при
ближаются къ Уралу. Ночью они спускаются въ луга, на
пиваются воды и ночыо же опять выходятъ па открытое 
мйсто, въ степь, не отходя, однакожъ, отъ линш далеко, съ 
той, конечно, цйлыо, чтобъ на будущгй разъ не идти къ во
допою лишшя три, четыре версты. Казаки знаютъ время, 
когда сайгаки подходятъ къ Уралу, выбираютъ самые жар- 
Kie и душные дни и отправляются на охоту **).

А изъ-за чего старается и мучится сайгачникъ? Изъ-за

*) Песчаные, должно быть наносные холмы, которыми усЬяна степь 
между нпзовьямп Волгп и Урала.

**) Пос.тЬдше годы (1884— 87) сайгаки вновь начали появляться по правую 
сторону Урала п довольно большими стадами. Чймъ вызвано это появлеше, 
неизвестно. Замечательно, что сайгаки заходятъ довольно высоко по Уралу, 
напр., до Кожехаровскон станицы, чего давно уже не помнить старики. Р е д.
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выгодъ? изъ-за барышей? Совсймъ нгЬтъ. Мясо сайгачье 
никуда въ продажу не шло и не идетъ, а елось и естся са
мими охотниками, да ихъ соседями. Шкуры, употребляе- 
мыя изредка на „дохи“, почти никакой цены не имйютъ, 
о чемъ уже было въ своемъ месте сказано. Одни рога про
давались и продаются отъ полтины до рубля ассигнащями 
за пару, но и для роговъ не стоило и не стоить хлопотать 
и изнурять себя охотнику: роговъ немного можно добыть, 
потому что xopoinie, то есть болыше и сколько-нибудь цен
ные рога имеются только у  однихъ старыхъ самцовъ (коз- 
ловъ), у молодыхъ они маленыче, а у самокъ (козочекъ) 
ихъ н'Ьтъ, о чемъ мы уже говорили. Следовательно, выгоды 
и прибыли отъ охоты за сайгаками почти никакой иЬтъ. Но, 
несмотря на это, казаки и въ старину охотились и нынче 
отчасти охотятся за ними. Зачймъ? спрашивается. А затймъ, 
чтобъ отъ стариковъ не отстать, чтобъ искусство и ловкость 
свою показать, чтобъ стяжать имя сайгачника, чтобъ поте
шить сердце свое молодецкое и чтобъ, наконецъ (это ужъ я, 
господа, такъ думаю), оправдать пословицу: „охота пуще 
неволи".

Но дорого ate иногда обходились подобнаго рода развле- 
чешя! Вотъ что случилось однажды съ сайгачниками.

С А Й Г А Ч Н И К И .

Летомъ, въ 1820 или 1821 году (устная хроника ка
зачья не въ одпо говорить) два родные брата, жители Кра- 
споярскаго форпоста, Степанъ и Иванъ Бакировы, и третш, 
охотникъ, товаршцъ и сосАдъ ихъ, Осиль Вертячкинъ, сго
ворились ехать на охоту за сайгаками на Внутреннюю сто
рону, въ „барханы". Втроемъ, верхами на лошадяхъ, вые
хали сайгачники изъ форпоста часу въ десятомъ утра. Имь 
нужно было проехать только верстъ восемь до речки Багыр-
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дая; за этой речкой тотчасъ начинается уже „барханы". 
Тамъ-то казаки надеялись встретить сайгаковъ.

Версты три охотники отъехали отъ форпоста, какъ 
Осипъ Вертячкинъ остановился и сказалъ товаршцамъ:

— Вы, братцы, поезжайте себе тихонько, а я ворочусь 
на минуточку домой.

—  Зач'Ьмъ?— спросили Бакировы.
—  „Бсзлядъ", братцы, случился.
— Что такое?
— Я н г у *), чтобъ ее намочило, забылъ,—отвечалъ 

Вертячкинъ.
Бакировы посмотрели въ торока себе и Вертячкину и 

увидали, что действительно янги ни у кого изъ нихъ не 
было, а бсзъ янги на охоте было неловко: изъ янги они и 
воду пыотъ, въ янге и похлебку варятъ; следовательно, 
янга для охотниковъ вещь необходимая.

— Такъ скорее догоняй насъ, —  сказалъ одинъ изъ 
Бакировыхъ:— въ Багырдае мы напоимъ коней и немного 
подождемъ тебя, а ежели не застанешь насъ тамъ, то ищи 
около „Дюрт-Кудуковъ" **).

После этого Бакировы поехали въ степь, а Вертячкинъ 
воротился на форпостъ. Следовало бы, конечно, Вертячкину 
при этомъ случае поторопиться и пустить гнедка своего, 
по крайней мере, рысыо, но Осииька (такъ звали Красно
ярцы Осипа Вертячкина съ молоду и такъ величали его 
подъ старость) не благоразсудилъ поторопиться: опъ былъ 
въ своемъ родЬ большой оригиналъ. Если достанетъ у чи
тателей терпенья пробежать несколько строчекъ, я позна
комлю ихъ съ личностью этого казака, который недавно, 
года три назадъ, умеръ и котораго я имйлъ случай хорошо 
знать. О братьяхъ Бакировыхъ я ничего особеннаго не могу 
сказать, потому что я ихъ никогда не видывалъ. Когда они

*) Родъ жел'Ьзнаго большого, котлообразнаго, съ ручкой, ковша.
**) Киргизское назваше „четырехъ колодцевъ“ . Д ю р т ъ  значить 

четыре, а к у д у к ъ— колодецъ.
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поехали на охоту, меня еще не было на свете, а съ охоты 
Бакировы не возвратились. Объ этомъ истор1Я впереди. 
Начну р'Ьчь мою объ Осииьк'Ь Вертячкин’Ь.

Прежде всего скажу, что Осинька Вертячкинъ былъ ко
сой, то есть, не самъ онъ косой, а глаза его были косые 
(что, впрочемъ, кажется, одно и то же), разб'Ьгавнпеся въ 
стороны. По этой причине Осинька ничего почти прямо 
впереди себя не видели. Если, наприм'Ьръ, онъ шелъ по 
улице, то безпрестанно вертйлъ головой то вправо, то 
влево, пуча при этомъ глаза вверхъ. Нс знавши! Осиньку 
могъ подумать, что Осинька глазгЬетъ или на кровли до- 
мовъ, или на верхи заборовъ, или на летающихъ воронъ и 
галокъ, но въ действительности онъ разглядывалъ дорогу 
впереди себя, употребляя для того въ д'Ьло попеременно 
то правый глазъ, то левый. Это главный, такъ сказать отли
чительный признаки его наружности. Далее.

Осинька былъ роста средняго, коренастъ, широки въ 
плечахъ. Несмотря на его шестидесяти лети (въ 1840 го- 
дахъ, какъ я знавали его, ему было поди шестидесяти), онъ 
былъ здоровъ и бодри, какъ сорокалетии! мужчина. Волосы 
на голове онъ носили по старинному, венчикомъ, то есть 
самую макушку выстригали кружкомъ почти до гола, а 
снизу волосы подрезывалъ кружкомъ же. При такой 
стрижке голова Осиньки походила на подсолнечники. Бо
роду, разумеется, Осинька отъ роду не брили, и она у него, 
запушпвъ все лицо, помеломъ разстилалась по груди.

Одевался онъ хорошо, даже, по зваппо простого казака, 
роскошно. На что другое онъ былъ скуповать, а ужи одеж
дой любилъ щегольнуть. Летомъ онъ одевался въ шелковый 
полосатый или пестрый бухарскш халатъ, зимой въ лисыо, 
крытую черными плисомъ, шубу. На голове носилъ летомъ 
поярковую, съ высокой тульей, шляпу—отличительный при
знаки стариковъ-казаковъ, которыхъ и теперь можно увидеть 
на Урале красующихся въ шляпахъ, а зимой высокую, 
какъ тумба, на манеръ хлвинскихъ, шапку или изъ черныхъ, 
или изъ седыхъ, или—какъ еще нхъ называютъ—изъ го-
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лубыхп мерлушекн, съ малиновыми или алымъ верхомн. 
Рубахи у Осиньки были всегда или яркихъ цвгЬтовъ ситце- 
выя, или шелковый: тафтяныя, канаусовыя, и тому под., 
обшитыя по косому воротнику золотыми позументомъ—при
знаки старинной щегольской привычки. На ногахи они но
сили ви будни обыкновенные яловочные, а ви праздники 
козловые сапоги, да ужи не кой-какихи козлови, а не
пременно настоящихн казанскихн козлови.

Судьба наделила Осипа Иваныча богатствомъ —  они 
были первый богачи между Красноярскими жителями—но 
зато крепко обидела его дароми слова: они трехи слови не 
моги выговорить бези того, чтоби не разсмйшить людей. 
Осинька не то, чтоби заикался, не то, чтоби картавили, не 
то, чтоби шепелявили, а каки-то, Боги его знаети, бормо
тали по своему и не договаривали слова, отчего только до- 
машше, да близкое люди хорошо понимали его, но посто
ронними для того, чтоби сразу понять, что бормочетн, 
бывало, Осинька, непременно нужени были толмачи (пере
водчики). Про такихн людей обыкновенно говорится: „во 
рту у нихн мухи путаются".

Оти того ли, что Осилн Иванычи чувствовали, что во 
рту у него мухи путаются, или ужи у него нрави были 
такой крутой, неспокойный,— Боги вйдаети, только они, бы
вало, минуты не пробудети молча, а все бормочети, все бра
нится. То примется бранить жену или снохи... (сыновей— а 
у него ихи было трое— они никогда почти не бранивалн, 
даже грубыми словоми не взыскивали, потому ли, что сы
новья его были молодцы, ребята умные, дельные и кроткое, 
во всеми усп'Ьвавппе угождать взыскательности неугомон- 
наго отца, или ужи Осилн Иванычи, вполне сознавая нрав
ственное превосходство сыновей нади собой, стыдился, 
вследств1е своего самолд)б1я и вследств1е своего к р а с н о -  
р е  ч i я, увидеть улыбку па устахи сыновей,—неизвестно; 
достоверно только, что си сыновьями они обходился кротко, 
чинно, вежливо, и если можно таки выразиться, деликатно, 
чего прекрасные молодые казаки вполне заслуживали).
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То, говорю, Осинька вскинется, бывало, на жену или на 
снохъ, который не по немъ вымыли или выгладили бйлье, 
или не по его вкусу испекли пирогъ съ осетриной, и тому 
под.; то пустится корить сосЬдей своихъ, со двора которыхъ 
на дворъ къ нему какъ-нибудь нечаянно забредетъ корова 
или лошадь; то ропщетъ, бывало, лйтомъ на вгЬтеръ, когда 
тотъ, не спросясь Осиньки, сильно дуетъ и мйшаетъ Осинь- 
кгЬ въ лутахъ вершить стога сЬна, а зимой—на б у р а н ъ  
(мятель, вьюга, пурга), когда тотъ наносить въ степяхъ и 
лугахъ много снйга, отчего Осипу Иванычу приходилось 
кормить стада свои готовымъ сЬномъ, а этого опъ страхъ 
какъ не любилъ; то изливаетъ, бывало, негодоваше свое на 
пастуховъ-киргизовъ, которые не такъ, какъ бы следовало, 
стерегутъ стада его, чрезъ что хищные волки частенько по- 
гЬдаютъ барановъ и задушаютъ жеребятъ; то примется, бы
вало, расписывать пол'Ьсовщиковъ *), будто бы они не бере- 
гутъ лйсъ и худо смотрятъ за водам , будто и л'Ьсъ (кото- 
раго, заметить въ скобкахъ, почти что нйтъ) р'Ьдйетъ, и 
рыба въ Уралй, на „ятовяхъ", пропадаетъ; то пустится че
стить, на чемъ св'Ьтъ стоить, зайцевъ, за то, что они по но- 
чамъ забираются въ его садикъ, стоящих въ лугахъ, подъ 
горой, недалеко отъ дома, и портятъ яблони, а яблоней во 
всемъ саду счетомъ пять-шесть деревцевъ; то взъестся, бы
вало, на полую воду, какая бы она ни была, слшпкомъ ли 
большая, или слшпкомъ малая—все равно: Осипъ Иванычъ 
находилъ предлогъ бранить и ту, и другую. Большую полую 
воду онъ бранилъ за то, что она заливала всю долину Урала, 
отъ кряжа до кряжа, и потопляла въ лугахъ остатки его 
стараго сЬна, отчего онъ терпйлъ убытокъ; малую же полую 
воду Осинька бранилъ за то, что она не поливала его са
дика, отчего яблохш не родились, или хотя родились, но 
малыя и при томъ кислыя; словомъ, не было ни одного 
предмета, ни одного лица, кромЪ, какъ уже сказапо, сыно-

*) Родъ лйсниковъ, которые, сверхъ лЬса, надзпраютъ и за р. Ура- 
ломъ, чтобъ ипкто не ловилъ рыбу въ запрещенное время.
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вей, которымъ бы Осинька былъ вполне доволенъ и еъ ко- 
торымъ бы жилъ въ ладахъ.

Чаще всего, однакожъ, Осинька схватывался съ женой. 
Не проходило ни дня, ни ночи, чтобъ онъ не поругали жену 
и не погрозили ей или кулакомп, или вилами, или чймп 
другими, что попадетн поди руку; но дело одной только 
угрозой и оканчивалось: ни разу ви жизни Осипи Иванычи 
не наложили, какн говоряти казаки и казачки, руки на 
добронравную и веселую свою „сожительницу". Осипи Ива
нычи только на словахи храбрился и ярился, „аки зверь 
дубравный", а когда дЬло доходило до развязки, превра
щался ви „агнца смиреннаго".

Жена привыкла кн мужу, хорошо знала его характерп 
или, по словами казаковп, обычай, и потому, разумеется, 
нисколько не боялась у грози его, будучи уверена, что угро
зы таки и останутся угрозами. Она иногда и сама, смеха 
ради, подстрекала муженька своего противн себя, чтобп 
испытать, достанетн ли у него духу и храбрости ударить ее, 
но за всеми теми ни разу ви жизни не удалось ей испытать 
такого удовольствия. Однажды, сказывали старики, жена 
Осипа Иваныча выходкой своей ви этоми роде разсмешила 
весь форпости до слези и заставила улыбнуться самого 
Осиньку, что случалось си ними весьма редко.

Осипи Иванычи ехали изи лугови си возоми сена. 
(Хотя они были и богати, но не любили сидеть, сложа руки, 
безпрестанно чемп-либо занимался, щиучая ки труду и 
сыновей, о чеми будетн сказано ниже). Лошадь устала и си 
трудомн тащила вози; па улице, за несколько шагови до 
дома, она совсемн выбилась изи силн и остановилась. Сна
чала Осинька понукали ее, а потоми, по манере казакови, 
принялся колотить ее вилами по боками и по чеми ни по
пало. Лошадь, бедняжка, и взвивалась на дыбы, и падала 
на землю, но си места не трогалась. Казаки, бывипе ви тоти 
рази на улице, рады были случаю подшутить и посмеяться 
пади Осипоми Иванычемн, потому особенно были рады, что 
усталая лошадь была собственнаго его завода, которыми 
Осинька не переставали всегда хвастаться.
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—  Хорошенько ее, Осшгь Иванычи! Хорошенько ее, 
разбойницу! По бокамъ-то, по глазамъ-то ее! Вотъ такъ! 
Вотъ такъ!—кричали со всЪхъ сторонъ казаки.

Осинька еще больше злился и выходилъ изъ себя, выме
щая злость свою на бедной лошаденке.

Вдругъ отворились ворота его дома и вышла на улицу 
Афимья Сидоровна, дражайшая его супруга. Покачавъ го
ловой и всплеснувъ руками, Афимья залилась звонкпмъ 
смйхомъ; потомъ, подавпвъ, чуть не со слезами, смйхъ, она 
обратилась къ толпе казаковъ, обступившихъ со всйхъ сто
ронъ храбрившагося героя, и громко, съ разстановкой, ска
зала имъ, указывая рукой на мужа:

— Вотъ, атаманы-молодцы, смотрите и замечайте: ужъ 
есть когда который мужъ больно бьетъ лошадь, тотъ, 
необлыжно говорю, вовсе не бьетъ жену свою!

Слова эти, сказанный женой, повидимому, въ иакладъ 
самой себе, разумеется, вызвали изъ толпы сильный взрывъ 
смеха и, ко всеобщему юмору, мгновенно разнеслись по 
всему форпосту. Не выдержали и сами Осинька: онъ улыб
нулся п тотчасъ ушелъ въ избу, где селъ за щи и кашу, 
а лошадь передали дйтямъ или работниками. Этими истор1я 
и кончилась.

Сказано, что Осинька былъ богатъ. Но богатствомъ сво- 
имъ онъ не умели распоряжаться, пли распоряжался по- 
своему, наперекоръ здравому смыслу. Денегъ у Осиньки 
было много, но оггЬ лежали у него поди спудомъ, въ корча- 
гахъ, да въ кувшннахъ; въ торговые обороты онъ ихъ не 
пускали, по крайней мере, въ болыше обороты.

Вообще Осинька не любили торговли, не дозволяли и 
детямъ заниматься ею, исключая мелочной мйны съ кирги
зами. Напримеръ, во время „плавеннаго" (осенью) или „се- 
врюжнаго" (весной) рыболовства по Уралец дети его про- 
сятъ у него денегъ, чтобъ ехать па рыболовство не въ ка
честве ловцовъ, а въ качестве торговцевъ, то есть, вместо 
того, чтобы самими рыбачить, дети желаютъ покупать рыбу 
у казаковъ-рыболововъ п потомъ перепродавать ее иного-
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роднимъ торговцами, что гораздо вернее и прибыльнее, 
ч'Ьмъ самимъ рыбачить. Но Осинька покачаетъ, бывало, 
головой и съ ирошей скажетъ:

—  Какъ же, сейчасъ дамъ я  вамъ денегъ!.. вишь каки 
проявились купцы; желалъ бы знать, изъ какой страны по
жаловали, изъ Москвы, что ли, аль изъ Питера? ЬРЬтъ, со
колики, не торговать, не барышничать, а рыбку ловить по- 
'Ьзжанте-ка; садитесь-ка въ бударки, да поработайте до поту 
лица, какъ я работалъ, какъ дедушка и прадедушка вашъ 
работали; это будетъ лучше. Барышъ мне вашъ не нужеиъ, 
плевать я на него хотёлъ! Мне нужно, чтобъ вы были на- 
стоящи казаки, а не лежебоки, не блинники каки, да не чи- 
хирпики, знали бы на самомъ д еле  нужду казачью, какова 
есть она, нужда-то казачья. А вотъ, присовокупляетъ, бы
вало, Осинька:—после меня, какъ я умру, что хотите, то и 
делайте—перечить вамъ не стану (какая снисходитель
ность!), а при мне, пока я живъ, нетъ мово вамъ благосло
венья, чтобъ идти въ купцы. Не безменомъ, не аршиномъ 
рудуйте, а багромъ, да весломъ— это будетъ лучше и казаку 
с лично (прилично).

Ежели что было у  Осиньки на виду, такъ это косякь 
лошадей, въ 400 или 500 головъ, да неболышя партш ба- 
рановъ; но и этимъ добромъ упрямый Осинька распоряжался 
не по-людски, а по-своему.

Известно, что всякш скотъ на Урале круглый годъ хо- 
дитъ въ степи или въ лугахъ на подножномъ корму. Если 
зима легка и снега не глубоки, то скотъ безъ нужды, или 
съ маленькой нуждой, довольствуется травкой, какую добу
дешь копытомъ изъ-подъ снега; но если зима сурова и снега 
глубоки, хозяева кормятъ скотъ готовымъ сеномъ, что, безъ 
сомнешя, сопряжено съ большими расходами и убытками. 
Въ н е б л агопр 1ятныя, то есть, суровыя и мпогоснежныя зимы, 
xoponiie и толковые хозяева изъ последняго, какъ говорится, 
быотся и хлопочутъ, чтобы не уморить скотъ голодомъ: весь 
запасъ сена, у кого какой есть, искармливаютъ скоту; не до- 
стаетъ своего сена—покупаютъ, тратя для того последнюю
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копейку или входя въ долги, чтобъ весной съ выгодой про
дать сбереженный скотъ и остаться въ барышахъ. Но Осинь- 
ка и тутъ являлся Осинькой. Несмотря на то, что въ лугахъ 
у него стоятъ, бывало, десятки стоговъ и скирдовъ сена, онъ 
не тронетъ это сгЬпо до тйхъ поръ, пока на лошадяхъ и ба- 
ранахъ останется отъ безкормицы одна кожа да кости; но 
тогда и сЬно ужъ не помогаетъ. Къ весне, после суровой 
зимы, глядишь, у Осиньки если не все, то большая половина 
стадъ и табуновъ издыхаетъ. Ему говоритъ кто нибудь изъ 
соседей, зачймъ онъ во-время не кормить скотъ сйиомъ, 
когда у него есть сено. „Зачймъ?" возражаетъ Осипька, 
„вотъ тебя не спросился. Самъ-то ты больно хорошъ, что и 
баять".

После такого несчастья Осинька прехладнокровно откры- 
ваетъ, бывало, которую-либо изъ корчагъ, достаетъ оттуда 
лобанчики да крестовики и снова пополняетъ убыль въ та- 
бунахъ и стадахъ.

Изъ того, что сейчасъ сказано, молено подумать, что 
Осинька былъ или недальновиденъ, то есть, по просту ска
зать, глуповатъ, или черезчуръ скупъ. Ни то, ни другое, 
елсели строго судить. Осинька вовсе не былъ глупъ—я зна- 
валъ его. Скупость за нимъ водилась, правда, по не въ та
кой степени, чтобъ онъ изъ скупости морилъ свой скотъ— 
нйтъ; всему виной въ этомъ дЬл’Ь какое-то странное и дикое 
самолюб1е или, просто-на-просто, упрямство, которое дало 
поводъ казакамъ говорить про Осиньку вотъ что: „Осинька 
не дуракъ, какъ баранъ, но упрямъ, какъ баранъ: гони ба
рана въ воду, онъ вонъ бйлеитъ; тащи барана изъ воды, онъ 
въ воду лйзетъ. Такъ и Осинька: толкуй ему это, а онъ 
дЬлаетъ свое, хотя и знаетъ, что тянетъ не за тотъ гужъ“ .

Действительно, заметь кто-нибудь посторонни! ОсинысЬ, 
что, дескать, пора, Осиль Иванычъ, взять барановъ на сено, 
Осинька заупрямится и не возьметъ барановъ па сено, то 
есть, не станетъ кормить ихъ ейпомъ, по крайней мере, 
вскоре после того, какъ получить замечате или совета по- 
сторонняго, хотя въ душе и сознаетъ, что надо бы это сде
лать. Въ оправданье себя или, правильнее, въ утеш ете
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себе, опъ обыкновенно говаривалъ въ такихъ случаяхъ вотъ 
что: „батишка (отецъ) мой чужимъ умомъ не жилъ и мне 
не велйлъ".

Осипъ Иванычъ не любилъ знакомства съ начальниками, 
или есаулами *), особенно же съ начальницами, или еса- 
улыпами, и, конечно, поступалъ отчасти хорошо, а это даетъ 
поводъ убеждаться, что Осинька далеко не былъ по уму ба- 
ранъ. Ежели какая назойливая есаулына, зараженная при- 
мйромъ такой же атаманъши, желающая всеми правдами-не
правдами выманить подарочекъ, вздумаетъ пригласить къ 
себе въ гости Афимыо Сидоровну, супругу Осипа Иваныча, 
то опъ съ нсгодовашемъ посмотритъ на это приглашеше и 
скажетъ: „Пошла!... понесись!... Дура! рази ты нужна? Не 
ты, а подарокъ твой нуженъ". Говоря это, Осинька—увы! 
совершенно былъ правъ...
. Еще Осинька не любилъ 'должность полесовгциковъ и 

надсмотрщиковъ за водами и, какъ чумы, боялся этой долж
ности. Казакамъ-старикамъ, назначаемымъ въ эту должность, 
полагается, въ роде жалованья, собираемаго, по раскладке, 
съ другихт обывателей-стариковъ, до 35 руб. сер. въ годь. 
Но Осинька отъ себя готовъ былъ отдать вдвое больше этого, 
чтобъ избавиться такой „комиссии". Зная за Осинькой эту 

/ слабость, н е  к о т о р ы е, отъ кого зависитъ, нарочно, быва
ло, пошлютъ объявить Осиньке, что онъ выбранъ и назначенъ 
въ полесовщики, хотя полесовщики, кроме Осиньки, есть 
уже другте. И вотъ Осьгаька сторонкой шлетъ, кому слгЬ- 
дуетъ, пли фунтъ цветочнаго чая, или голову сахару, чтобъ 
выкупить собственную свою голову отъ такой „комиссии".

*) ЗдЬсь подъ пменемъ е с а у л а  не должно разуметь непременно ка- 
зачьяго офицера въ есаульскомъ чине. Начальнпкамп форпостовъ, плп 
стапнцъ, бываютъ ниж те чпны, напрпм'Ьръ, урядники. По старой привычке, 
казаки всФхъ форпостныхъ начальнпковъ, безъ разбора, кто бы опп ни были, 
офицеры ли, урядппкп ли, называютъ е с а у л а м и ,  а женъ пхъ— е с а у л ь- 
ш а м и. Дистапочнаго я;е начальника, завфдывающаго нисколькими фор
постами, тоже по старой привычке называютъ а т а м а н о м ъ, а жену его—  
а т а м а н ь т е  й.
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Если подобный проделки со стороны II е  к о т о  р ы х ъ по
вторятся въ годъ раза три-четыре (да и повторялись почти 
такъ), Осинька по-неволгЬ иногда скажетъ: „На!... на!... на!... 
Что дгЬла-а-а-а-ю-ю-ю-тъ!... А еще благородными считаются... 
Одрало бы васъ!..."

Осинька избегали доляшости полесовщика не потому, 
чтобъ она была тяжела и хлопотлива, а потому, что долж
ность эта заставляла его каясдое воскресенье являться къ 
местному начальнику, а когда пргЬдетъ на форпостъ днста- 
ночный атаманъ, то и къ атаману, и „липортовать" имъ, 
что „при лйсахъ и водахъ обстоитъ благополушио“ . Вотъ 
этихъ-то „являться" и „липортовъ" Осинька не любилъ, и 
не почему-либо другому, а потому собственно, что иногда 
очень частенько, вопреки души и совести, долженъ былъ го
ворить „благоподушно", тогда какъ на самомъ дйлй тамъ, 
где, по словамъ „л штор та", „благополушно", чортъ ноги 
переломаетъ...

Вотъ каковъ былъ Осинька Вертячкинъ.

Подъйхавъ къ воротамъ дома, Осинька встретили пхъ 
запертыми. Афимья, проводивъ друга своего на охоту, по
обедала, заперлась и улеглась съ детьми на погребший 
спать. Скоро ли Осинька достучался жену, скоро ли та вста
ла и впустила мужа на дворъ, скоро ли мужъ вымолвилъ, 
зач'Ьмъ онъ пргЬхалъ (Осинька вместо того, чтобъ разомъ 
спросить о деле, вскинулся, по обыкновенно, на жену и 
сталъ укорять ее, что она все „дрыхнетъ", а о му лее мало 
думаетъ), скоро ли отыскали янгу, скоро ли вымыли и вы
чистили ее (она оказалась несколько неопрятной, закоп- 
ченой), а время, между тймъ, шло да шло. Улоясивъ янгу въ 
переметныя сумки у седла, Осинька спросилъ напиться 
„айряну" *). Пока жена приготовляла питье, Осинька от-

*) Кпслое, разведенное водой молоко.



правился на задних дворъ дозоромъ, посмотрАть, не забра
лись ли туда чулая лошади или коровы, чего Осинька до
нельзя не любилъ. Чужой ни одной скотины не оказалось, 
но зато, недуманно-негаданно, явилась своя: въ углу двора, 
подъ навАсомъ, Осинька увидАлъ доморощеинаго околотня, 
чалаго „маштака" (плохая лошаденка), который цАлую 
недАлю передъ тАмъ находился въ бАгахъ и котор аго только 
несносная жара и оводъ загнали въ тотъ день изъ луговъ 
на хозяйский дворъ. Мотая головой и помахивая хвостомъ, 
чалый тяжело дышалъ и не обращалъ внимашя на хозяина. 
Осинька сердитъ былъ на чалаго за его бродяжничество и 
тотчасъ вздумалъ его наказать.

—  А, голубчикъ, ты здАсь! Постой, я проучу тебя, я 
выбыо изъ тебя сыръ-боръ! не станешь впередъ пропадать 
по цАлымъ недАлямъ.

ПослА этого Осинька разсАдлалъ хорошую и видную ло
шадь, на которой передъ тАмъ выАзжалъ на охоту, и поста- 
вилъ ее въ кошошнА, а чалаго, малснькаго и лАниваго маш- 
тачишку, засАдлалъ съ намАретемъ Ахать на охоту. Хотя 
вновь засАдланный чалый, въ сравненш съ разсАдланной 
лошадью, былъ кляча-клячей, но Осинька разсудилъ, что ему 
не за лисой или волкомъ гнаться; что для охоты за сайга
ками нужно про Ахать какихъ-нибудь верстъ пятнадцать; что 
на мАстА охоты лошадь оставляется и охотникъ ходить 
пАшкомъ, слАдовательно, чалый, употреблявшихся дотолА 
для низкой домашней работы, можетъ отслужить новую 
службу, а, главное, Осинька въ умА своемъ рАшилъ наказать 
чалаго за бродяжничество.

Пока Осинька возился около чалаго, выбирая изъ гривы 
его и хвоста репьи, которыхъ тотъ набрался, блуждая по 
лугамъ, пока Осинька прохлаждался за айряномъ со льдомъ, 
ггрошелъ цАлый часъ времени; наконецъ, спохватившись, 
что опоздалъ, Осинька выАхалъ со двора, ворча на жену и 
на чалаго, которыхъ почему-то считалъ виновными въ своей 
медленности, хотя ни жена, ни чалый пе были въ этомъ 
виноваты.
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На улице, желая добиться отъ чалаго рыси, Осинька 
приб'Ьгъ къ нагайке, по чалый, больше знакомый съ вилами 
и хворостинами, мало обращалъ внимашя на удары нагай
ки, вертйлъ хвсстомъ, сжился, да' сйменплъ ногами, но въ 
рысь не пускался... На выезде изъ форпоста Осинькй 
встретился сосйдъ, С. Горячкинъ, возвращавшийся изъ 
луговъ, и спросилъ его:

— Куда гЬдешь, лыцарь?
Осинька ничего не отвечалъ, плюнулъ и съ презрешемъ 

отворотился. Осинька, изволите знать, питалъ сильное пред
убеждение къ слову к у д а ,  просто терпеть не могъ этого 
слова, если оно означало вопросъ. Спросить человека: „куда 
идешь?" по мнению Осиньки, значило повредить человеку. 
Осинька, придерживаясь кой-какихъ предразсудковъ, свой- 
ственныхъ многимъ смертнымт, между прочими, верили, что 
съ человекомъ, отправляющимся на какой-либо промыселъ, 
особенно на охоту, непременно или несчаспе приключится, 
или большая неудача въ предпр1ятш выйдетъ, если чело
века этого при сборахъ кто спроситъ: „куда идешь, или 
едешь?". По мнешю Осиньки, следовало, если это ужъ не
обходимо нужно, вместо к у д а ?  спросить: д а л е к о  ли,  
или в ъ  к о т о р у ю  с т о р о н у  идешь или едешь? Спро
сить, бывало, Осиньку: „куда идешь?", значило почти одно 
и то же, что плюнуть ему въ бсроду или назвать его 
н е п р и р о д н ы м  ъ *).  Теперь понятно, отчего Осинька 
не удостоилъ отвЬтомъ Горячкина. П оследит спохватился 
и вспомиилъ, что слово к у д а  для Осиньки хуже остраго 
ножа и потому поспешилъ переменить вопросъ, сказавъ:

— Въ которую сторону собрался, лыцарь удалый?
— Рази не видишь?... ослКпъ, что ли... чортъ...— со 

злостью проговорилъ Осинька. -
Горячкинъ улыбнулся и снова заговорилъ.
—  Осипъ Иванычъ, какъ тебе не совестно сердиться 

изъ-за пустяковъ? да какъ тебе еще не совестно ездить на

) Разумеется, казакоыъ.
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такомъ „савре" *) У тебя в'Ьдь целый табунъ коней: чай, 
было бы изъ чего выбрать.

—  Тебя вотъ не спросился. Самъ-то ты больно хороши, 
чортъ... чаво и бать...—пробормотали Осинька, не глядя на 
Горячкина, и принялся погонять чалаго изъ всйхъ силъ.

Горячкинъ расхохотался и, немного погодя, проговорили 
вследи ОсинысЬ:

—  Киргизы!... Убей васъ, где вы ходите! ПргЬзягайте 
къ нами! Возьмите Осиньку и си чалыми „аргамакомъ" его. 
Киргизы! где шляетесь? Взгляните на нашего молодца, 
на такое сокровище! Они сами отдается вами въ руки...

Услыхавъ насмешку, Осинька оборотился къ Горяч
кину, послали ему какое-то крепкое словцо и пойхалъ 
дальше, по слИдамъ Бакировыхъ; но ихъ въ то время, ра
зумеется, не видно было: они заехали ужи въ „барханы".

Пока Вертячкинъ едетъ къ товарищами, братьями Ба
кировыми, и разыскиваетъ ихъ въ степи, мы взглянемъ, 
что они поделываютъ.

Проехавъ отъ р. Багырдая несколько верстъ, Бакировы 
встретили сайгаковъ. Слезши си лошадей, охотники стрено
жили ихъ и пустили на траву, а сами, съ винтовками въ 
рукахъ, пошли поди сайгаковъ—одинъ братъ въ сторону, 
другой въ другую. Младшему брату довелось прежде под
ползти къ сайгаку и выстрелить въ него. Но лишь только 
казаки выстрелили изъ винтовки, на него, какъ снегъ на 
голову, нахлынула партия, человекъ до тридцати, киргизовъ.

За несколько дней до того, киргизы Зауральской Орды, 
адайскаго рода, где-то выше или ниже Красноярскаго фор
поста, незаметными образомъ перебрались изъ-за Урала на 
внутреннюю сторону и углубились въ „барханы", съ целью

*) С а в е р ъ ,  о д р а н ь ,  п а д е р ъ ,  к а р е  ыг  а й  и мнопя друия 
прозвпща, которыя не мЬсто здйсь приводить— прозвища, наетйшливыя, 
даваемыя казаками плохпмъ дошадямъ и... такпмъ же людямъ.
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поживиться на счетъ русскихъ, или на счетъ своей же бра
тьи, Букеевской орды киргизовъ, кочующнхъ между Волгой 
н Ураломъ. Шайка эта отдыхала въ „барханахъ", недалеко 
отъ „Четырехъ-Колодцевъ", куда направлялись, какъ выше 
сказано, братья Бакировы. Завид'Ьвъ казаковъ издали, кир
гизы разбежались по стороыамъ и притаились за холмами, 
съ намерешемъ выждать удобную минуту, чтобы врасплохъ 
напасть на охотниковъ. Напасть на нихъ прямо киргизы не 
смели, боясь заряженныхъ винтовокъ.

Когда младшш изъ братьевъ Бакировыхъ выпустилъ за- 
рядъ по сайгаку, киргизы въ то же мгновеше напали на ка
зака и, не давъ ему оправиться и вновь зарядить винтовки, 
сшили его, такъ сказать, пиками и добили чаканами *). Не
счастный сайгачникъ въ первыя минуты, какъ напали на 
него разбойники, хотя и отмахивался винтовкой, по не отма
хался, только изломалъ ее въ дребезги, не ранивъ притомь 
ни одного киргиза.

С тар min братъ, заслышавъ, вероятно, крикъ и визгъ (у 
киргизовъ, при нападенш, дело не обходится безъ крика и 
визга, хотя бы сто человекъ нападало на одного), бросился 
въ ту сторону, где находился младшш братъ, но, пробежавъ 
саженей сто, встретился съ киргизами. Убивъ одного охот
ника, киргизы напали на другого; но, видя въ рукахъ 
последняго винтовку п зная, что она еще по разряжена, 
остановились. Никто изъ киргизовъ не смелъ съ холодными 
оруя;1емъ подступить къ казаку, а огнестрелытаго оруяйя у 
киргизовъ не было. Немногие смельчаки, или такъ называе
мые „батыри", выскакивали впереди и напускались на 
казака съ пикой или чаканомъ въ руке, но въ то же мгнове- 
т е , какъ казаки вскидывалъ къ плечу винтовку, осаживали 
лошадей и возвращались назади.

Казаки, выдержавъ первый натиски киргизовъ, видимо, 
оправился, смело вскрикнули на разбойниковъ, чтобъ они 
дали ему дорогу, и стали подвигаться къ одному холму для

*) Небольшой топорпкъ, насаженный на длинную рукоятку.
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того, вероятно, чтобъ иметь больше выгодъ защищаться. 
Киргизы хотя и старались преградить казаку дорогу, но 
держались отт> него, такъ-сказать, въ почтительномъ раз- 
стоянш, потому, конечно, чтобъ не столкнуться лбомъ съ 
его пулей. Дйло казака поправлялось; но вдругь, такъ ужъ, 
вероятно, судьбе было угодно, между киргизами сделалось 
сильное движете и раздались голоса:

—  А где алачинецъ? Давайте его сюда!...
— Да, да, где алачинецъ? Онъ хвалился, онъ обе

щался, онъ далъ слово идти на русскаго одинъ-на-одинъ. 
Давайте его сюда!

— Правда, правда! Пускай исполнить об'Ьщаше, пу
скай выходить на русскаго. Где онъ? Давайте его!

— Вонъ онъ, вонъ онъ! Эй! иди сюда, батырь! Эй! до
кажи намъ, что ты джигитъ.

Киргизы, напавшие на Бакировыхъ, были, какъ уже ска
зано, адайскаго рода. Въ степи за Ураломъ, когда они при
ближались къ линш, съ намеретемъ перейти на внутреннюю 
сторону, съ ними встретился бродячш, должно быть, извер
женный за что-либо изъ своего рода, киргизъ алачинскаго 
рода, тотъ самый, къ которому относились вышеприведенныя 
слова адайцевъ. Алачинецъ, при встрече съ адайцами, сталъ 
проситься, чтобъ они взяли его съ собой на разбой. Адайцы 
отказывали; алачинецъ настаивалъ. Наконец'?, адайцы со
гласились взять алачинца въ свою шайку, но съ услогйемъ, 
чтобъ онъ, если встретится надобность, пошелъ одинъ-на- 
одинъ на вооруженнаго русскаго, разумеется, на казака. 
Алачинецъ согласился и присталъ къ шайке адайцевъ.

Алачинецъ, заслышавъ нерадостные голоса, къ нему взы
вавшие, сильно струсилъ; да и было чего струсить: онъ 
зналъ, что пуля казака не пролетитъ мимо цели. Прежде, 
чемъ адайцы стали вызывать его, онъ догадывался или, 
такъ-сказать, предчувствовалъ, что дело безъ него не обой
дется, и потому держался въ стороне, чтобъ, полагать надо, 
не попасться на глаза главнымъ распорядителямъ шайки, 
съ которыми онъ заключилъ договоръ идти на русскаго.

—  1 4 6  —
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Безъ сомн'Ьшя, алачинецъ въ душ'Ь проклинали свое не
уместное и неосторожное самохвальство и молился, конечно, 
Богу, чтобъ грозная туча пронеслась мимо, но она какъ-разъ 
иадъ нимъ разразилась.

Адайды, видя нерешительность и уклончивость алачинца, 
схватили подъ уздцы его лошадь, вывели на средину и, по- 
ставивъ нротивъ казака, сказали:

— Чего еще ждешь? Иди!
Но алачинецъ молчалъ, дрожалъ, пятился назадъ и отри

цательно качалъ головой.
— А! ты не хочешь, ты боишься, ты трусишь русскаго? 

Ну, хорошо лее, мы съ тобой разделаемся!—говорили раз- 
серженные и раздраженные адайцы.—Слушай! ты далъ 
слово идти на русскаго; мы на тебя понадеялись и напали 
на русскаго, а ты теперь изменяешь. Знаешь ли, что изъ 
этого можетъ выйти? русский отъ насъ уйдетъ, встрево- 
житъ форпостъ, явится сюда команда и—тогда, понимаешь, 
нзъ-за тебя мы все пропали! Не лучше ли одному за всехъ 
гибнуть, чемъ всемъ за одного— а? русский, и то можеть 
случиться, промахнется, и ты останешься живъ. Слышишь, 
иди на русскаго!

— Не могу!...— сказалъ дрожащимъ голосомъ алачинецъ.
—  Ступай, ступай!—кричали адайцы.-—Если не пой

дешь на русскаго, то мы сами тебя убьемъ, какъ лгуна—не 
все ли равно? Выбирай одно: или ступай на казака, или из
дыхай вотъ здесь.

Тутъ некоторые изъ адайцевъ взялись за сабли и не 
шутя погрозили алачинцу.

— Иду!...—нехотя, какимъ-то пискливыми и плачевными 
голосомъ проговорили алачинецъ.

После того они слезъ съ лошади, разделся до-нага, ос
тавшись въ однихъ кожаныхъ шароварахъ и прикрывъ го
лову красной тюбетейкой (роди ермолки), потоми талпо 
свою перетянули туго-на-туго, въ несколько рядовъ, арка- 
номъ, взяли па перевесъ длинную пику и медленпо, бор
моча молитву, пошелъ на казака; но, сделавъ несколько
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шаговъ, въ нерешимости остановился: ему страшно было 
взглянуть на казака, стоявшаго предъ нимъ въ грозной позе 
и державшаго въ рукахъ винтовку, готовую въ одно мгнове- 
Hie изрыгнуть смерть. Между темъ, сзади алачинца разда
вались голоса одобретя и угрозъ. Алачинецъ сделалъ еще 
несколько шаговъ впередъ. Казакъ, прикладываясь къ вин
товке, дрожащпмъ, но спльнымъ голосомъ вскричалъ:

—  Не подходи!.. Убыо!...
Алачинецъ, бледный, какъ полотно, снова остановился 

и съ умоляющимъ видомъ посмотрелъ на адайцевъ, а они, 
махая саблями и потрясая пиками, держась, однако, въ сто
роне, въ неистовстве кричали:

— Иди, иди!... не то убьемъ тебя, какъ собаку.
Алачинецъ дико засгоналъ, стиснулъ зубы и, нагнув

шись, какъ быкъ, кинулся на казака. Казакъ выстрелилъ, и 
пуля попала алачинцу прямо въ темя. Алачинецъ уяалъ и, 
падая, уткнулъ Ш1кой въ землю. Древко пики переломилось 
на-двое. Казакъ бросился къ алачинцу и схватилъ-было от- 
ломокъ пики, чтобъ оборониться имъ; но адайцы въ то же 
мгновеше напали на него со всКхъ сторонъ, принялись ко
лоть его пиками и рубить саблями и чаканами... Погибъ и 
старшш братъ Бакировъ.

Лишь только адайцы успели убить несчастнаго охотника, 
какъ одинъ изъ разбойниковъ, такъ называемый, „махаль
ный", стоявшш на холме, въ роде часового, подалъ товари- 
щамъ знакъ, чтобъ они береглись, и адайцы снова развея
лись и попрятались въ барханахъ. Причиной тревоги кир- 
гпзовъ былъ Осинька Вертячкинъ.

Вотъ и онъ, молодчикъ, явился на „савре" своемъ, ча- 
ломъ маштаке. Что-то съ нимъ, съ Осипомъ Иванычемъ, бу- 
детъ? Да ничего. Чалый маштакъ... Впередъ, однакожъ, за
бегать не следуетъ. Дело скоро разъяснится.
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ПргЬхавъ кт- речке Багырдаю, где чаялъ найти, но не 
нашелъ товарищей, Осинька съ легкимъ неудовольств1емъ 
поворчалъ па нихъ, надеясь еще увидаться съ нимн у 
Четырехъ-Колодцевт-; потомъ принялся честить чалаго, обе
щая ему и въ хвостъ, и въ гриву миллюнъ репьевъ за то, 
что онъ мало повиновался нагайке п выступалъ себе шаж- 
комъ, повиливая хвостомъ и помахивая головой, а потомъ 
напустился на речку, обещая, чтобъ утопилась въ ней 
паршивая овца. Неблаговодеше къ речке Осинька питалъ 
за то, что она, ведь, рйчкой-же слыветъ, а вода-то въ ней 
тепла, словно щелокъ, утолить жажду нельзя. Побранпвъ 
порядкомъ и чалаго, и речку, Осинька прищурилъ косые 
глаза и какъ-то непр1язненно взглянулъ на солнце, которое 
сильно припекало, но не осмелился, однакожъ, произнести 
на счетъ солнца ничего вольнаго, а только проговорилъ, 
почесавъ за ухомъ:

— Гм!... кака оказ1я-та! такъ и жаритъ, словно въ бане 
на полке.

Осинька пойхалъ дальше. Сначала онъ Гхалъ по сл'Ь- 
дамъ Бакпровыхъ, но потомъ, соскучившись безпрестанно 
разглядывать на сыпучемъ песке не слпшкомъ ясные кон- 
ciiie следы, пойхалъ самъ по себе, отъ „бархана" къ „бар
хану". Наконецъ, пргЬхалъ къ Четыремъ-Колодцамъ, но 
Бакпровыхъ и тамъ не засталъ. Тутъ ужъ Оспнька плюнулъ 
съ досады и разразился сильной бранью на товарищей.

— Вотъ народецъ-то, вотъ народецъ-то! — говорилъ 
Осинька:—удрали, удрали! Не терпелось, ей-Богу, не тер
пелось!... Что-бъ подождать немного? Куда понеслись на 
ножъ кадыкомъ-то?... Ну, ужъ народецъ—нечего сказать!... 
Стоить переломленнаго... рычага... Впередъ водиться не 
стану...

Послй того, Осинька поворотилъ въ сторону, но ужъ 
не съ намерешемъ отыскать товарищей, а съ целью по
охотиться самому за сайгаками, убить, на зло товарищамъ, 
два-три козла и потомъ воротиться домой.

Разъезжая по степи, между „бархайами", и не встречая
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сайгаковъ, которые шайкой киргизской были распуганы, 
Осинька приблизился къ тому месту, где происходило 
столкновеше у Бакировыхъ съ киргизами, услыхалъ и вы
стрели посл'Ьдняго пзъ Бакировыхъ и поехали прямо туда. 
Но такъ какъ знаменитый чалый аргамакъ его не торопился 
и выстуиалъ черепашьимъ шагомъ, то Осинька и не по
спели къ месту драки во-время. Между т'Ьмъ, мы знаемъ, 
адайцы увидели Осиньку и схоронились за холмами. Осинь
ка проехали близко мимо убитыхъ казака и киргиза, въ 
разстоянш какихъ-нибудь ста саженей, но, по причине 
холмистой местности, не заметили ихъ.

Пропустивъ впереди мимо себя Осиньку, адайцы сово
купились, взобрались на одинъ изъ большихъ „маровъ" и 
на вершине его, въ глубокой „впадине" (въ ям е), остано
вились, спешились и стали наблюдать за Осинькой.

Постоявъ и повертевшись немного на одномъ месте, 
Осинька прокричали Бакировыми, но не получили отклика. 
Подумавъ, что Бакировы слышатъ его, но нс хотятъ от
кликнуться съ намйретемъ пошутить, посмеяться надь 
ними, Осинька крепко обиделся и разсердился на товари
щей, поворотили чалаго назади и поехали домой, бросивъ 
охоту за сайгаками.

Следуя обратными путемъ, Осинька проезжали около 
самаго поднож1я того холма, на вершине котораго въ яме 
скрывались адайцы. Не замечая адайцеви, Осинька про
должали свой путь, бормоча на Бакировыхъ и не зная, разу
меется, что они были въ то время покойными.

Когда они поровнялся съ адайцами, те, разсчитывая на 
невзрачную наружность Осинькиной лошади, на близость 
разстоятя, а главное на то, что винтовка у казака была въ 
чехле за плечами, думалп-было внезапно напасть на него. 
Mnorie изъ адайцеви готовы ужь были сесть на лошадей и 
броситься на Осиньку. Сделай это адайцы—пропали бы 
наши Осинька, какъ пропали и Бакировы, пропали бы 
Осинька и съ „чалыми аргамакомъ", какъ предсказывали 
въ насмешку Горячкйнъ, при выезде Осиньки на охоту. Но,
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къ счастью Осиньки и его „савра“, адайцы не напали. 
Одинъ нзъ старшихъ киргизовъ остановилъ покушеше смйль- 
чаковъ.

— Напасть мы, пожалуй, нападемъ,— сказалъ этотъ кир- 
гизъ:—ничего не сд'Ьлаемъ. Руссшй отъ насъ ускачетъ. 
дастъ знать на форпостъ казакамъ; прискачетъ сюда ко
манда и тогда мы пропали.

— Не ускачетъ!—возразили адайцы:—посмотри, какая 
подъ нпмъ лошадь,—мышенокъ, а ружья онъ не успйетъ 
достать изъ чехла.

—  Мышенокъ не мышенокъ,—сказалъ первый киргнзъ,— 
а лошадка, правда ваша, незавидная—протнвъ этого спорить 
не стану, но только, слушайте меня, бывалаго человека, эта 
лошадь ускачетъ отъ нашихъ.

— Почемъ ты знаешь?— спорили иные адайцы, кото- 
рымъ жаль было упустить Оспньку.

— А вотъ почемъ,—отв’Ьчалъ осторожный киргизъ:— 
ужъ если казакъ, да еще нпзовый (то есть, линейный), р е 
шился йхать въ степь на такой съ виду дрянной лошаденкй, 
значптъ, лошадь' эта только съ виду нехороша, а на самомъ 
дйлй она легка, какъ вйтеръ, рйзва, какъ сайгакъ.

Адайцы, выслушавъ старшаго киргиза, согласились съ 
его доводомъ и пропустили Осиньку мимо себя благополучно.

Когда Осинька скрылся изъ виду, адайцы сняли съ уби- 
тыхъ казаковъ одежду (лошади казачьи давно ужъ были въ 
ихъ рукахъ; они завладели ими еще тогда, когда убили 
перваго сайгачника) п удалились.

Подъйхавъ снова къ Багырдаю, Осинька остановился, 
напоилъ чалаго и пустилъ его на траву, а самъ вздумал ь 
понйжнться и отдохнуть. Выкупался Осинька въ рйчк'Ь, по
валялся на травкй блпзь берега, пойлъ ватрушки съ творо- 
гомъ и, успокоившись, пойхалъ дальше, мурлыча П'Ьсни. 
Подъ конецъ пути, въ виду форпоста, онъ, между прочимъ, 
заггйлъ следующую, любимую имъ, старинную ггЬсшо:
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Какъ не пыль-то во чистомъ иолЬ занылплася,
Не туманушки со синя моря подымалпся—
Появлялпся со дпкой степи такп звЬрп:
Не два соболя бЬгутъ со куницею,
Напередъ у нихъ of,жить старъ У с т п м а н ъ— звЬрь.
На немъ шерсточка, на УстиманЬ, бумажная,
А щетинушки на УстиманЬ все булатныя,
Какъ на машинной на щетинушкЬ по жемчужинкЬ:
Посредь спины у него, Устпна, золото блюдо.
Не чистой жемчугъ но блюду разсыпается—
В of то звЬрп лютые разбЬгаются.
ПодбЬгалп звЬрп лютые дпвные къ Нику— къ рЬкЬ,
Воскрнчалъ, взгаркнулъ тутъ Устпманъ-звЬрь 
Свопмъ вельмп громкпмъ голосомъ.
ВеЬ сыры-дубы съ кореньемъ посломалися,
А быстра рЬка Япкушка возмутплася;
Устоялъ только одпнъ сыръ-матерый-дубъ.
На дубу на томъ спдЬлъ не снзой орелъ,
Не сизой орелъ— удалый добрый молодецъ.
Ужъ онъ мЬтплся пзъ винтовочки глазомъ вЬрнынмъ,
Нопадалъ же онъ Устпну-зв'Ьрю въ ретпво сердце,
И падалъ тутъ Устпманъ-звЬрь на мать— на еыру-земдю. 
Застонала мать сыра-земля п разступплася,
Пожрала она звЬря лютаго самого Устимана *).

/

*) Смыслъ этой пЬснп, несмотря на ея аллегоричность, довольно ясень. 
Въ лпцЬ У с т п м а н a-звЬря мы должны впдЬть не настоящаго какого-ни
будь звЬря, а старпнпаго аз1атскаго, напрпмЬръ, татарскаго героя, батыря, 
который, вероятно, дЬлалъ нападешя на pyccKin жплпша, п котораго, по 
дикости п зверству, pycciiie уподобилп звЬрю. Ыоя;етъ быть, имя рыцарю
было: У т е м п с ъ, У с м а н ъ н т. п., п pyccKie, по созвучно, нсказплп это 
имя п превратплп въ У с т и м а н ъ, плп въ У с т  п н ъ— все это въ норядкЬ 
вещей. Поэтому я нринялъ за правило, начинать это слово прописною 
буквою. Даже самое оннс-аше наружности Устпмана-звЬря, какъ не надо 
больше говорптъ въ пользу этого предположешя. НапрпмЬръ: н а  н е м  ъ,
н а  У с т и м а н Ь ,  ш е р с т о ч к а  б у м а ж н а я — это одежда рыцаря; щ ети
н у  ш к п н а  н е м ъ  б у л а т п  ы я— это броня; н а  к а ж д о й  н а  щ е т и-
н у ш к Ь н о  ж е м ч у ж и п к  Ь— это украш ете; п о с е р е д ь  с п и н ы  з о л о т о  
б л ю д  о— это щптъ, плп что-нибудь въ родЬ щита, напрпмЬръ, металлическая 
блестящая пластинка плп дощечка, Kanin бываютъ на нанцыряхъ. Все это 
такъ правдоподобно, такъ натурально. О дальнЬйшемъ содержант пЬсни
п говорить нечего. Ясно, Уетпмана-звЬря, или Устимана-рыцаря подкарау-
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„Таки и надо его, проклятаго, этого Устимана-зв'Ьря, 
чтобъ на Русь...

Осинька хотели сказать: „лиха не думали", но не успели 
договорить: на слове „Русь“, чалый вдругъ споткнулся н 
упалъ на колени, н Осинька, разнежившись и расчувство
вавшись, не удержался на седле и полетели черезъ голову 
чалаго, но, къ счастью, нисколько не ушибся. Вскочнвъ на 
ноги и схватнвъ повода, Осинька прежде всего сталь ози
раться по сторонами, пзн боязни, не видали ли кто его па- 
дешя, его срама: ведь, упасть си лошади отн ничтожной 
причины, напримери, оти того, если только лошадь спотк
нется—всликш стыди и срами для казака. Уведясь, что они 
одинн-одинешенеки ви поле, Осинька принялся хлестать 
чалаго нагайкой, приговаривая: „знай край, да не падай!... 
знай край, да не падай! Береги хозяйскую голову; ведь, она 
не копейка! ведь она не копейка!"

Осинька снова разгорячился. Домой щйехалъ до безко- 
нечности злыми, ругали жену и ребятишеки—на чеми свети 
стоить, придирался ко всякой малости, ко всякой безделице.

дплъ п застр'Ьлплъ съ дерева удалый добрый-молодецъ, по кто такой: яицкш 
ли, донской ли, гребенской ли казакъ, или другой какой удадецъ, житель 
юленыхъ страиъ Poccin, гдЬ, въ былое время, безпрестанно происходили 
столкновешя у русекпхъ съ нехристями—=намъ до этого дЬла нЬтъ, да и 
разобрать это д!ло трудно, просто невозможно: сйдая древность все поглотила, 
все стушевала. Хотя въ приведенной мною пЪсн! упоминается Япкъ-р-Ька, на 
берегахъ которой убили Устпна-звбря, ло я не дерзаю пЬсшо эту выдавать 
за мЬстную япцкую, то есть уральскую: это была бы безполезная натяжка, 
даже хуже, ч$мъ натяжка. Осины;! Вертячкпну, да некоторыми казакамъ 
угодно было вклеить тутъ Япкъ-р'Ьку, но друйе казаки вмЬсто: „къ Яику- 
р!кЬ“ , поютъ: „къ Н е н р Ь-р Ь к ! “ , что значить Дн!пръ-рЬку. Всего 
в'Ьроятп'Ье, уральцы п’Ьсшо эту заимствовалп отъ друтпхъ казаковъ, иапрп- 
ы!ръ, донскнхъ, гребенскихъ плп далее малороссШскихъ, когда этп послйдше 
существовалп п нерйдко встречались, конечно, въ походахъ съ уральцами. 
Какъ бы то ни было, старики-уральцы, въ томъ чнел! и 0. Вертячкинъ, 
сказывали мнЬ, что н!сня объ Устпман!-зв!р! въ старину была на Урала 
въ болыномъ ходу, но съ 1820-хъ годовъ ея почти не стало слышно. Сколько, 
думаю, пропало подобныхъ нйсенъ! Жаль, что п говорить, но пособить горы 
трудновато.
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Но что ни толковали, что ни бормотали, а Бакировыхн не 
забывали: они безпрестанно поминали ихн, но только не 
какп покойникови, а каки живыхи обманщикови и насмгЬш- 
никови. Тути же досталось на орйхи и Горячкину за слово: к у д а .

Домашше Бакировыхн, узнави о возвращеши Осиныш, 
пришли кн нему спросить о своихи, но Осинька си сердцеми 
отвечали:

— А я  почемн знаю, гдгЬ шляются ваши ‘телята? Я не 
пастухи чей, а сами себй господини!...

Оти Осиньки отступились.
Между тЬмн, прошла ночь, а Бакировы не возвращались 

си охоты, тогда каки ими следовало возвратиться еще вече- 
роми. Прошли сутки, прошли и другая, а Бакировыхн все 
нгЬтп, да н'Ьтп. Наконеци, на третьи сутки, высланная фор
постными есауломп казачья команда нашла сайгачникови 
мертвыми.

Близь одного изи нихи валялся и трупп алачиица. Адай- 
цы сколько оти того, что торопились удалиться оти мйста 
драки, сколько и оти того, что алачинеци были не ихняго 
рода, не взяли трупа его си собой или не зарыли ви землю, 
а покинули его тами, гдЬ алачинеци были убити.

Похоронили охотниковп и помянули души ихи по об
ряду хриспанскому, поплакали и погоревали молодыя вдо
вы ихи и })одныс, потужили оби участи ихи и сосйди, пока
чали головой и утери слезу кулакоми и Осинька, порыскали 
по степи казаки и пе нашли разбойникови (они давно ужи 
были за Ураломи); поругали православные поганыхи ба- 
сурмановн, но си гЬмп и остались; а нед'Ьли черезн двгЬ 
посл'Ь этого происшесыпя Осиль Иванычи Вертячкини, си 
другими щлятелемп своими, Ив. Метлиными, снова разгу
ливали у Четырехи-Колодцеви, си винтовкой ви рук'Ь, ища 
сайгакови.
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VII.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Братья Бакировы убиты; киргизъ-алачинецъ, единобор
с т в о в а в ш и !  съ однимъ изъ нихъ, убитъ тоже; адайцы скры
лись, не оставивъ по себе никакихъ слКдовъ, кроме безмолв- 
ныхъ труповъ; Осш!ька Вертячкинъ, разъезжавши! въ тотъ 
день на чаломъ аргамаке, и казачья команда, ездившая 
после въ поиски, адайцевъ не видели: какъ же, спраши
вается теперь, сделались известны все подробности 
смерти казаковъ, какъ-то: нападете на нихъ адайцевъ, еди
ноборство казака съ алачинцемъ, суждеше и переговоры 
адайцевъ на счетъ Осиныш и его „аргамака" и проч., и 
проч.? А вотъ какъ.

Летъ пять спустя после описаннаго происшеств1я, сле
довала изъ Гурьева-городка въ Оренбургъ партия пленныхъ 
киргизовъ адайскаго рода, захваченныхъ въ степи, въ 1826 
году, казачьимъ отрядомъ, за разбои и хищничество. Вече- 
ромъ эту партпо привели въ Красноярскгй форпостъ и раз
местили частью въ караульной избе, а частно на дворе. 
Одинъ изъ киргизовъ, молодой человекъ, сидя у горевшаго 
на дворе костра, завелъ речь съ казаками о томъ, о семъ 
и, наконецъ, видя доброе расположеше и словоохотливость 
казаковъ, дававшихъ ему хлеба, спросилъ:

—  Ващъ форпостъ какъ называется?
—  Тумпакъ-кала *),— отвечали казаки.
—  Гм!... такъ... такъ...— проговорилъ киргизъ.
Потомъ, немного погодя, онъ спросилъ:
—  Не случилось ли у васъ, года четыре или летъ пять 

назадъ, летомъ, вотъ въ этой стороне (киргизъ показалъ ру
кой на западъ, по направленно къ р. Багырдаю) какого не
счастья?

*) Киргизское назваше Красноярскаго форпоста.
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Казаки, посмотр’Ьвъ въ иедоумАши другъ на друга и не 
догадываясь, о чемъ спратттиваетъ киргизъ, сказали:

—  У насъ много бывало несчастш. Мы не знаемъ, про 
какое ты спрашиваешь.

— А вотъ про какое: не пропали ли у васъ два казака- 
сайгачника?

—  Пропали, пропали!— заговорили казаки, вспомнивъ 
о братьяхъ Бакировыхъ.—А что?

— Мы убили ихъ!...—прехладнокровно сказалъ кир
гизъ.

Тутъ онъ разсказалъ все то, что я  впосл’Ьдствш слы
шали отъ красноярскихъ казаковъ и, въ томъ числ’Ь, отъ 
самого Осипа Иваныча Вертячкина, и что сейчасъ пере
сказали вами, читатели.

Москва. 1856 г.
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Главный или, правильнее, коренной промыселъ у ураль- 
скихъ казаковъ—рыболовство. Въ старые годы Уралъ до 
такой степени изобиловалъ рыбой, что казаки ограничива
лись ловомъ ея только въ рГкгЬ, а о морГ и не думали: одинъ 
Уралъ, безответный данникъ, давалъ имъ всего вдоволь, 
всего съ избыткомъ,— и оттого-то, славя эту р'Ьку въ своихъ 
народныхъ п'Ьсняхъ, казаки не иначе называли его, какъ 
„ Я и к ъ  *),  т ы  н а ш ъ ,  Г о р ы н ы ч ъ ;  з о  л о т о в  т в о е  
д о н ы ш к о ,  с е р е б р я н а я  т в о я  п о к р ы ш к а "  и проч. 
Но съ конца прошлаго или съ начала ньпгЬшняго стол'ЬНя, 
Уралъ годт-отъ-году стали быстро мел’Ьть, суживаться и 
покрываться косами (островами); устья его засоряются пе- 
скомъ, иломт и ракушей; глубогае рукава, которыми онъ 
вливался въ море, пересыхаютъ, такъ что ныиЬ изъ мноясе- 
ства ихъ осталось только три, да и гЬ, кажется, скоро, за
сорясь пескомъ и ракушей, скроются лодъ землею или, нако- 
нецъ, раздроблен въ мельчайшие протоки, заростутъ травой 
и камышемъ и образуютъ болото **). Предиоложеше это

*) Уралъ до 1775 г. назывался Я п к о м ъ .
**) Подобный неутешительный примЬръ представляетъ намъ сосйдка 

Урала— р. Эмба. Десять л'Ьтъ назадъ (ппсано въ 1853 году) она впадала 
въ море двумя, хотя небольшими рукавами, но въ 1852 г., весной, гурьев- 
ci;ie казаки ездили туда на охоту и уже устьевъ ея не нашли: они совер
шенно исчезли въ пескахъ и камышевыхъ заросляхъ; только по примЪ- 
тамъ можпо было догадаться, гд$ были устья.



1 6 0  —

т’Ьмъ больше вероятно, что на тон части морскогр при
брежья, въ которую вливаются устья Урала, показались 
видимые и подводные каменные и песчаные, смешанные съ 
ракушей, острова, составляющее кругообразную загороду 
Урала. Естественно, что, при такомъ упадкгЬ водъ *), устья 
Урала елужатъ уже весьма плохимъ проводникомъ рыбы 
изъ моря, отчего Уралъ до неимоверной степени оскуд'Ьлъ, 
протнвъ прежняго, рыбой, такъ что разсказы стариковъ о 
былыхъ, благословенныхъ временахъ,— когда, по нхъ сло- 
вамъ, рыбы было „что сору“,— кажутся намъ, б'Ьднымъ 
потомкамъ, баснословными. Между тгЬмъ, народонаселете 
въ Уральскомъ Войскй увеличивается, а нужды и потреб
ности казаковъ, при ихъ военномъ званш, съ каждымъ годомь 
удваиваются, утраиваются. Земля же, на которой живутъ 
уральцы, большею частно или песчаная, или солонцевато-гли
нистая и къ воздйлыванио неспособная, исключая северной 
и северо-восточной ея части, гд+> хотя и развивается зем- 
лед'Ьл1е, но оно, но малому пространству плодородной 
почвы, нс моясетъ удовлетворить и третьей доли войскового 
народонаселешя. И вотъ такая-то крайность заставила ураль- 
цевъ обратить внимате на море. Въ числй рыболовствъ, от- 
правляемыхъ ими на Каспшскомъ морй, одно изъ первыхъ 
м’Ьстъ занпмаетъ а х а н н о е. Опо названо такъ отъ слова 
а х а н ъ, а аханомъ называется сйть, которою ловятъ рыбу, 
Аханнымъ рыболовствомъ на Каспшскомъ морй, въ зимнее 
время,занимаются большею частью одни уральсше казаки **), 
и изъ нихъ преимущественно жители прпморскаго городка

*) НынЬ самый глубокш фарватеръ въ устьяхъ Урала только 2 У» фута, 
а прежде, лЬтъ 20 тому назадъ, въ немъ проходили, съ полнынъ грузомъ, 
болышя мореходиыя расшпвы, который спдятъ въ вод!, по крайней м !р !, 
па б плп 7 футовъ. Однпмъ словомъ, куда нп взглянешь по прибрежью 
моря,— везд! встречаешь быстрый упадокъ водъ: гдЬ прежде плавали суда 
п болышя лодкп— тамъ нын! бродятъ кулики п цаплп.

**) Я такъ говорю потому, что аханамп рыбачатъ па Каспшскомъ 
мор! п астраханцы, но въ маломъ разм !р!; главную же роль въ рыбо- 
ловств-Ь пграютъ у ппхъ крючья, употреблете которыхъ въ Уральскомъ 
казачьемъ войск! запрещено.
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Гурьева, для которыхъ это рыболовство столько же необхо
димо, сколько зеыледЬл1е для русскаго поселянина. Оно по- 
итъ и кормить, обуваетъ и одЬваетъ казака, но вместе съ 
т'Ьмъ, какъ бы въ оплату за одолжеше, нередко лишаеть 
его последней копейки, дгЬлаетъ нищимъ и пускаетъ съ су
мой по M ipy. Мало этого, оно подчасъ играетъ и самою жиз- 
нно казака, завлекая его въ глубь моря и предавая тамъ 
ярости волнъ и льдовъ непостояннаго и бурнаго Касшя.

Я, пишущих эти строки, живо помню бедственный 1843 
годъ, въ который сотни уральцевъ, моихъ земляковъ, лиши
лись почти всего своего достояшя, а некоторые, вдобавокъ, 
простились и съ жизнью. Тотъ годъ до сихъ поръ еще жи- 
ветъ, и, безъ сомнешя, долго будетъ жить, въ памяти рыбо- 
лововъ, особенно гурьевскихъ жителей, подъ именемъ не- 
счастнаго. Это-то собыые я и взялъ за основу моего рассказа.

II.

Осень 1842 года стояла въ Гурьеве-городке тихая и 
теплая. Ночн были сырыя и туманный, а дни светлые п 
ясные, какъ весенше. Дише гуси, утки и другая водяныя 
птицы зажились на ильменяхъ, заливахъ и проранахъ мор- 
скихъ, не думая отлетать въ полуденную сторону на зиму. 
Промышленники ж а р к о г о  рыболовства *) давно уже съе
хали съ моря, суда ввели въ прораны, лодки вытаскали на 
берегъ и все рыболовные снаряды склали въ амбары. Не- 
водчшш также покинули Уралъ и высушили невода **).

*) Рыболовство, отправляемое казаками на Каспшскомъ мор'Ь, на су- 
дахъ п лодкахъ осенью, названо ж а р к и м ъ, въ отлзгпе отъ другою по- 
добнаго ему, производимаго на тйхъ же мйстахъ весною и нзвЬстнаго 
подъ именемъ к у р х а й с к а г о .

**) Рыболовство, производимое въ УралЬ неводами близь Гурьева, во 
время глубокой осени.

П
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Войско *) расплавало последнюю гурьевскую я т о в ъ *) п 
возвратилось въ Уральскъ. Весь Гурьевъ пришелъ въ движе- 
Hie. Начались сборы и приготовлешя къ аханному рыболов
ству. Вновь навязаны и выдублены аханы, старые починены; 
лошади откормлены и нажированы, можно сказать, до-нельзя; 
сани, конская упряжь, пЬшни, багры, шесты, словомъ всЬ 
орудоя, больная и малыя, необходимыя къ рыболовству, 
неправлены, упрочены; провизгя людямъ и фуражъ лоша
дями заготовлены. Пора уже Ьхать въ море, но пЬтъ зимы. 
Исходилъ уже ноябрь, но онъ скорее похожъ былъ на ве
сенний, чЬмъ па послЬдпш осеннш мЬсяцъ. Близокъ былъ 
и декабрь, но зима все не показывалась.

Ахапыцшш съ безпокойствомъ посматривали на сЬверъ, 
ожидая оттуда, какъ благодати, морозовъ. „Вотъ, что-то при- 
несетъ намъ Николинъ день и чЬмъ-то онъ насъ порадуетъ". 
говорили одни.— „Какъ не будетъ морозовъ, присовокупляли 
друпе, шабашъ,—пропадай аханы!". Ожиданья ихъ не были 
напрасны. Съ первыхъ чиселъ декабря появились легонькие 
морозы; въ половингЬ того мЬсяца они усилились. Уралъ и 
море покрылись льдомъ. Скоро черезъ рЬку стали Ьздить на 
лошадяхъ съ тяжелыми возами; но на морЬ ледъ былъ еще 
тонокъ, ненадеженъ; только къ концу декабря онъ, повиди- 
мому, укрЬпился. Тогда гурьевскш начальники, заботясь о 
благосостоятп ввЬреннаго его управление народа, выбралъ 
двоихъ казаковъ, изъ среды самыхъ зажиточныхъ, опытныхъ, 
знакомыхъ съ моремъ рыболововъ, и послали ихъ въ море 
освидЬтельствовать толщину и крЬпость льда. Черезъ два дня 
посланные возвратились и привезли три куска льда, вы
рубленные ими въ разныхъ пунктахъ морской глубины. Не

*) В о й с к о м ъ называется наличный комплекта казаковъ, которые 
осенью, зимой и весной рыбачатъ въ Уралй общей массой по рубежамъ, 
или ятовямъ. Я т о в я м и называются т а т я  мЬста въ УралЪ, гдЬ преиму
щественно набирается рыба париями.— Подъ именемъ же р у б е ж а  разуметь 
надо черту, назначенную начальствомъ въ день рыболовства поперекъ 
Урала, низке которой никто не смЪетъ въ этотъ день рыбачить подъ страхомъ 
наказашя.
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усиЬли они выйти изъ саней, остановившихся передъ домомн 
гурьевскаго начальника, какъ толпа нетерпАливыхп каза- 
ковъ-рыболововъ окружила ихъ. Вей вмйстй, и каждый 
порознь, наперсрывъ, перебивая одинъ другого, закидали 
пргЬхавшихъ съ моря вопросами: „Что новенькаго скажете 
нами?" спрашивали одни. „Далеко ли, пр1ятелн, йздили?" 
„Чйми порадуете насъ, атаманы молодцы?" восклицали 
третьи.

Такимъ и подобными вопросами не было конца, и вопро
шаемые не знали, на что отвечать. Наконецн, отворились 
двери дома и на крыльцй его показался начальники Гурьева, 
цойсковой старшина П. М. Бородинп, а вслйдн за ними 
вышли А. Р. Ливкини и И. Ф. Зеленцовп, оба сотники, на
значенные оти войсковой канцелярш начальниками на ахан- 
ное рыболовство— одинп ви правую, а другой вн лйвую сто
рону оти устьеви Урала. Толпа, дотолй шумйвшая и кри
чавшая, затихла и разступилась. Офицеры подошли ки са
нями. Тутп одини изи пргЬхавншхи казакови вынули изи- 
поди цыновки три неболышя льдинки и сказали: „Эта изи 
ч е р н е й  *),  ваше высокоблагородье, си 1% сажени. Эта— 
указави на другую, немного тоньше первой—си 2% саженей 
глубины; а эта— тути они взяли ви руки третью и самую 
тонкую льдину-—си 4 саженей глубины".—„Дальше мы не 
йздшш,— сказали другой казаки:—леди очень тонокп и 
пускаться по немн ви море опасно".

Осмотрйви эти льдинки и убАдясь по ними ви прочности 
морского льда до извйстныхн предАлови разстояшя, гурьев- 
скш начальники, обратившись ки рыбопромышленниками, 
которые ви то время обступили его тйснымъ кружкомн и

*) Ч е р н я м и  казаки называютъ берега моря, и назвате это, вероятно, 
произошло отъ слова „чернь11, такъ какъ м орсте берега, когда прибли
жаешься къ нимъ съ моря, сначала показываются черной полосой на го
ризонт!;. Отъ слова „ ч е р н  и“ происходить и назвате „ ч е р н е в о й “ , т. е. 
прибереговой. „Я й х а л ъ  п л и  с т о я л ъ  в ъ  ч е р н я х  ъ“ говорить казакъ.—  
Это значить, другими словами: „Я Ь х а л ъ  и л и  с т о я л ъ  в ъ  в и д у  и л и  
б л и з ь  б е р е г о в  ъ“ .

*
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молча съ нетерггЬтемъ ждали его р еш етя , сказалъ имъ: 
„Теперь, ребята, можете ехать на промыселъ; но слушайте! 
дальше 4-хъ саженной глубины я ездить вамъ не советую; 
поберегите свои животы и имущество и не доводите до отча- 
яшя вашихъ семейныхъ".

— Слушаемъ, ваше высокоблагород1е! Покорнейше бла- 
годаримъ за отеческое наставлсше и попечете!— было отвгЬ- 
томъ казаковъ.

Въ минуту все разошлись по домамъ, тревожимые без
отчетными чувствомъ радости и печали, надежды и страха 
на предстоящее рыболовство.

Остатокъ дня и наступившая затемъ ночь прошли въ 
совершенной тишине и бездействш; но зато утро следую- 
щаго дня было самое шумное. Далеко до разсвета Гурьевъ 
проснулся и встали на ноги; каждый домъ представляли 
живую картину, полную деятельности и тревожной хлопотли
вости. Войдемте, читатель, въ одинъ изъ этихъ домовъ и посмо
тримте, что тамъ делается. Ворота были растворены настежъ. 
На дворе и на улице около вороти стояли во множестве 
сани; около нихъ ходили, бегали и суетились рыболовы- 
хозяева и работники ихъ киргизъ-кайсаки, укладывая овесъ 
для лошадей, провизию для себя, аханы и прочую рыболов 
ную принадлежность. Женщины, затопивъ печки, приго
товляли для отъезжающихъ сытный обедъ, а на дорогу на
пекали имъ мясныхъ пирожковъ и другихъ скоромныхъ 
яствъ, таки какъ это происходило дня за три передъ праз- 
дникомъ Рождества Христова. Не забыли между теми до
гадливые казаки сходить или спосылать съ 2-хъ или 3-хъ-ве- 
дерными боченкомъ въ питейный домъ и запастись оттуда 
отрадною жидкостью, которая на море, среди льдовъ и ту- 
мановъ, живитъ и греетъ казака, заменяя ему теплую избу.

Наконецъ, въ половине дня все уложено; лошади на
поены, накормлены; люди пообедали и оделись въ дорожное, 
теплое платье. Тогда одинъ изъ промышленниковъ, отпра
вляющейся на ловъ во главе своей артели, идетъ въ ко
нюшню—предварительно помолясь Богу—выводитъ оттуда
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старую, бывалую на море лошадь и впрягаетъ ее. Смирное, 
привыкшее къ этому животное стоитъ, какъ вкопанное. 
Поел!) того, уходя въ избу, онъ даетъ знакъ работникамъ и 
другимъ промышленникамъ, младшимъ членамъ своей ар
тели. Те живо кидаются къ лошадямъ, каждый къ своей, и 
также ихъ впрягаютъ въ сани. Но тутъ иногда встречаются 
маленьшя затруднетя. Молодыя изъ лошадей, не бывнпя 
отъ роду въ запряжке или бывипя, да мало, но ходивипя 
дотоле въ течете всего лета въ табуне, а передъ темъ ме
сяца два стоявшая въ конюшне на приволыюмъ корму— 
разжирели и одичали, не подходятъ къ санямъ и бесятся. 
Но уральскаго казака бешенство лошади не смущаетъ и не 
пугаетъ, а, напротивъ, радуетъ. При помощи одного, двоихъ 
работннковъ, онъ вцепится непокорной лошади за уши и 
втащитъ ее въ оглобли, откуда уже ей не вырваться. Но 
ежели, сверхъ чаяшя, рьяность лошади преодолеетъ его 
силу, онъ, самъ разгорячась не меньше ея, оттянетъ и за
крутить веревкой, или такъ называемымъ свистомъ, верхнюю 
губу животного, и—конецъ тогда его бешенству. После того 
все семейство собирается въ избу, где все, какъ отъезжаю- 
нце на промыселъ, такъ и остающееся дома, съ благогове- 
тем ъ  становятся предъ иконами и зажигаютъ лампады и 
свечи Св. Угодникамъ Вожшмъ, особенно предъ ликомъ 
Николая Чудотворца, котораго казаки преимущественно 
чтутъ предъ другими святыми, называя его отцомъ и покро- 
вителемъ рыболовства. Старшш въ семействе читаеть 
вслухъ молитвы; nponie шопотомъ повторяютъ ихъ за нимъ, 
сопровождая каждое крестное знамеше земпымъ поклономъ. 
По окончании молитвъ, начинается прощанье, которое, ми- 
моходомъ сказать, ни въ одномъ доме не обходится безъ 
слезъ и безъ водки.

Между темъ, на дворе происходить въ своемъ роде по
добная этой картина. Работники-киргизы, по вероиспове
дание магометане, сходятся въ одно место, становятся въ 
кружокъ, приседаютъ на корточки или опускаются на ко
лени, склоняютъ головы на распростертая ладони рукъ и,
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въ молчанш, зажмуривъ глаза, внимаютъ съ набожностпо 
одному, посреди ихъ сидящему, который, зная мало-мальски 
наизусть нисколько молитвъ, читаетъ ихъ вслухъ и, безпре- 
станно ударяясь лбомъ о землю, взываетъ къ Аллаху, прося 
его о сбереженш ихъ жизни и здоровья. Заключивъ молитву 
проведетемъ рукъ по лицу, киргизы встаютъ и также, въ 
свою очередь, прощаются съ своими родственниками, кото
рые приходятъ къ нимъ для того изъ-за Урала, изъ своихъ 
бАдныхъ юртъ.

Настала пора Ахать. В с А на своихъ мАстахъ, у своихъ 
саней. Вотъ тронулись сани передового, старшаго въ артели: 
за ними потянулись проч1я. При выходА изъ воротъ на улицу 
казаки снимаютъ шапки и крестятся. Киргизы, изъ подра
жания русскимъ, тоже скидаютъ тумаки съ бритыхъ своихъ 
головъ. Отъ двора до Урала аханыцики не Адутъ, а идутъ 
пАшкомъ около саней, держа въ рукахъ возжи. Въ такомъ 
видА они достигаютъ рАки и по отлогому берегу ея спуска
ются на ледъ. Туда за ними слАдуютъ матери, жены, дАти, 
сестры, словомъ—всА члены семейства, которые могутъ хо
дить, и уже тамъ окончательно съ ними прощаются. Такимъ 
образомъ изъ всАхъ прочихъ домовъ, артель за артелью, 
съАзжаются сюда аханыцики. ЗдАсь, на льду Урала, въ 
виду своихъ домовъ, собирается почти все народонаселеше 
Гурьева, какъ участвующее въ аханномъ рыболовствА, такъ 
и неучаствующее, изъ одного только любопытства. По по
данному начальниками рыболовства знаку, сотни промышлен- 
никовъ, обнявъ въ послАднш разъ своихъ родныхъ, вспрыгн- 
ваютъ на воза, подбираютъ возжи, чтобы укротить нетерпА- 
ливость и рьяность лошадей, который, почуя подъ собою 
ледъ, храпятъ, взвиваются на дыбы и рвутся впередъ,—и 
потомъ съ словами: „прощайте, родные! молитесь Богу!" 
гикнутъ: кони взовьются и полетятъ; зазыблется, зашумить 
и загудитъ ледъ подъ санями; посыплются хрустальною 
пылью брызги изъ-подъ копытъ; раздадутся и разольются 
веселыя пАсни удалыхъ казаковъ, которые, то разъединяясь,
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то съезжаясь въ кучки, скрываются наконецъ, толпа за 
толпой, за ближайпшмъ поворотомъ реки.

Скорее чгЬмъ черезъ часъ езды, аханыдики достигають 
устьевъ Урала, отстоящихъ отъ Гурьева-городка въ 14 вер- 
стахъ. Тамъ, въ виду пустыннаго моря, они останавливаются, 
чтобы запастись топливомъ изъ растущаго по взморью ка
мыша, а также и для того, чтобы, поздоровавшись съ ба
тюшкой синимъ-моремъ, какъ величаютъ его казаки, выпить 
про его бурную милость и про свое здоровье по чарке водки; 
потомъ, поговоривъ и посудивъ между собой на счетъ рыбо
ловства, раскланиваются другъ съ другомъ и, взаимно поже- 
лавъ одинъ другому счастливаго, прибыльнаго залова, раз- 
стаются; одни йдутъ вправо, друпе влево, держась береговъ; 
а третьи, самые зажиточные, следовательно и превосходящие 
другихъ числомъ и качествомъ рыболовныхъ снастей,— 
прямо отъ устьевъ Урала на югъ, въ открытое море, искать 
добычи на глуби. гВдутъ они отсюда уже не шибко, какъ изъ 
домовъ, а тихо, мерною грунью, и не толпами, а вереницей 
въ одне сани. Передовой, самый опытнейший казакъ и 
знающш море, какъ свой дворъ, ведетъ за собой прочпхъ, 
поверяя по временамъ путь свой компасомъ, который у него, 
а равно и у всйхъ рыболововъ, всегда, и днемъ и ночью, 
лежитъ за пазухой.

Ш .

Место около устьевъ Урала, дотоле шумное и много
людное, опустело. Только близь одного островка остались 
трое саней. Около пихъ ходили: казакъ, довольно пожилыхъ 
лйтъ, молодой казаченокъ, да киргизъ-работникъ. Старикъ 
рылся въ возахъ, отыскивая въ нихъ что-то съ озабоченнымъ 
видомъ. Наконецъ, отошедъ отъ последняго и бросивъ съ 
досадой подъ ноги холщевый мешокъ, изъ котораго посыпа
лись пирожки и кокурки, онъ съ какпмъ-то страхомъ сказалъ: 

—  Такъ и есть! Забыли нашего кормильца.
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— Чего забыли, дйдушка?— спросилъ молодой казаче- 
нокъ.

—  Миколу Святителя,— отвйчалъ старикъ, будто нехотя, 
сквозь зубы, и потомъ, обратясь къ киргизу, сказалъ:— 
Бисбатырка! выпряги п'Ьгаго, да скачи домой, скорйй скачи, 
дуй во вей лопатки! Скажи Татьянй: я забылъ образъ Ми
колы Святителя, знаешь? онъ тамъ въ мйшочкй, на образ
ной полицй.

—  Знай, бачка, знай!—пробормотали киргизъ и стрем- 
главъ бросился выпрягать лошадь. Черезъ двй минуты онъ 
мчался уже на пйгомъ, забывъ далее второпяхъ скинуть съ 
него хомутъ.

По отъйздй работника, старикъ приейлъ на возъ и при
задумался. Внукъ, собравъ съ полу разсыпанные дйдомъ пи
роги и кокурки, подошелъ къ нему. Оба молчали. Наконець, 
парень заговорили:

—  Дйдушка!
— Что тебй надо?
— Зачймъ ты Бисбатырку послалъ домой, въ такую 

даль? вйдь туда, да оттуда будетъ безъ мала верстъ 30; 
наврядъ ли онъ вернется сюда и къ ночи.

— Зачймъ! Развй ты не слыхали, зачймъ?
— Слышать-то слышали, дйдушка, да...
—  Что да?
— Да вйдь образъ-то у насъ есть еще другой.
—  Какой?
— Складной. Мнй бабушка дала.
— А что на немъ?
—  На немъ Спаситель, Пречистая Богородица, Иванъ 

Креститель.
—  Гм...
— Что лее ты, дйдушка, ничего не скажешь? Развй 

мало съ насъ одного образа? Есть на что помолиться.
—  Мало не мало, а все-таки образъ не тотъ!
—  По мнй, такъ все равно: тотъ ли образъ, другой ли, 

были бы только истовый.
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Старикъ искоса посмотрели на внука и покачалъ голо
вой. Потоми, окинувъ его грустными взоромъ, сказалъ:

— Ты, Миша, молодь и больно глупъ! Ничего не смыс
лишь, ничего не знаешь, а споришь со мной, со стариком ь. 
Слава Богу, шестой уже десятокъ доживаю на бйломъ 
свете,—всего изведали, всего натерпелся. А ты что? Ты 
еще молокососъ! у тебя и матернино молоко на губахъ не 
обсохло. Ты ни на гропгъ не понимаешь; такъ я тебе скажу: 
Миколинъ образъ—родительское благословеше. Покойникъ 
мой батюшка—царство ему небесное, не ной его косточки въ 
сырой земле—оставилъ мне этотъ образъ; съ нимъ онъ и 
самъ во всю жизнь не разставался. Бывали онъ и на службе 
царской, бывали и въ сражешяхъ. Рази въ Туречине, поди 
Анапой—онъ сказывали—турокъ выстрелили въ него изъ 
пищали, почитай въ упоръ; но Микола Святитель закрыли, 
защитили его: басурманская пулька попала въ образъ, кото
рый виселъ у отца па шее, и разлепешилась.—Я и самъ, въ 
свою пору, когда были молоди и когда силъ было побольше, 
потаскался по походами довольно-таки. Где я не были? 
Были и на Аральскомъ море съ Бергомъ, были и съ Цилков- 
скимъ въ степи, были и съ Мансуровыми на Марышлаке *); 
но везде возили съ собой Миколу Святителя и всегда, по 
его заступлеппо, возвращался цели и невредимъ, даже ни 
одинъ конь подо мной никогда не издыхали; а чего ужъ мы 
тамъ не терпели: и голодъ, и холоди, всего, всего вдоволь, что 
только казаки можетъ вынести!—На рыболовства ли какщ я 
отправлялся, въ Астрахань ли плавали—чуть не въ ре
шете, ты знаешь, какое у меня было плохое суденышко, 
на охоту ли за лебедями или за кабанами ездили—Микола 
Святитель всегда были со мной и оттого-то я всегда и везде 
имели удачу, а ежели и случались въ иную пору маленьгая 
неудачи, такъ, по крайности, большого песчасыя не впдалъ. 
Одинъ рази только, тому, не солгать, будетъ лети 20—я

) Полуостровъ Манпшиакъ.
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по гробъ это не забуду—поЬхалъ я на Городище *) на 
зв'Ьря и какъ-то второпяхъ забылъ образокъ и вовсе, окаян
ный, не помолился св. угоднику. Что жъ, думаешь, случи
лось? То, что и разсказывать индо стыдно: звЬря-то я не 
убилъ, чего со мной, почесть, никогда не случалось, а только 
слегка ранилъ, а онъ быль, безъ хвастанья скажу, превели- 
чайшш кабанъ, какпхъ только ми'Ь доводилось на моемъ 
в'Ьку видйть, чуть не съ полуторника. Вотъ онъ и бросился 
на меня прямо— а винтовки-то, вишь, зарядить я ужъ не 
усп'Ьлъ,—да и какъ успеешь,—да и давай изъ сторопы въ 
сторону косить-рубить, чуть-чуть не выпустилъ мнЬ кишки. 
Я совсЬмъ думалъ-было проститься съ вольнымъ свЬтомъ; да, 
по счастью, недалеко былъ ерикъ: я какъ бросилъ въ звЬря 
винтовку! онъ какъ принялъ ее на клыки! а я, этимъ време- 
немъ,— бухъ’ въ воду! да на другой берегъ, въ камышъ,— 
тЬмъ и спасся! Винтовку ужъ на третьи день я взялъ; вся 
она была измята, а ложа изгрызена въ щепки. Хоша я де
шево отдЬлался отъ зв’Ьря, однакожъ по сю пору у меня на 
икрахъ, да па бедрахъ остались рубцы отъ ранъ, которыхъ, 
по милости кабана, было штукъ десять. Съ гЬхъ поръ до 
сего времени не случалось со мной такой напасти, да и не 
дай Богъ. А нынче, вотъ видишь...

Съ последними словами старикъ замолчалъ, опустилъ 
голову и призадумался. Чрезъ нисколько минутъ онъ снова, 
не приподнимая головы, заговорилъ, но уже не съ прежнимъ 
жаромъ, а съ какою-то грустью, тихо, будто самъ съ собой:

—  Да, да! Это не къ добру... быть несчастью надъ моей 
головушкой! Илп лошадушекъ съ сбруей я въ синемъ морЬ 
погублю, или животикъ свой тамъ схороню... Думалъ было 
я пристать къ артели Мирошхина и отправиться въ глубь, 
въ вольны воды, но видно теперь пораздумать приведется... 
Хорошо было бы оставаться въ черняхъ... безопасно... но 
чорта ли, Господи прости, я тамъ добьюсь? да это еще—

*) Урочище па морскомъ берету, между Золотинскимъ и Перетаскнымъ 
устьями Урала.
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Христосъ съ ними—не терпитъ!—Тутъ онъ положили руку 
на сердце и, помолчавъ немного, продолжалъ:— Такъ и быть! 
пойду же! Одинъ пойду, свою одну голову понесу, а Мишу 
оставлю въ черняхъ... Пропадать, такъ ужъ пропадать мнй, 
старику, а ему надо еще пожить на утйху и на подпору 
матери-сироткй. Быть по сему!

Кончивъ рйчь, старпкъ выпрямился, подняла- сйдую го
лову, и, положивъ руку на плечо внука, съ прежнимъ весе- 
лымъ видомъ сказалъ:

— Не тужи, не думай, ни о чемъ, Миша! Чему быть, 
того не миновать! Учись у меня, пока я живъ, быть твер
дыми, молодцомъ, настоящими казакоми. Спознавайся и съ 
моремъ; когда-нибудь доведется и одному тебй по немъ разъ- 
йзжать. Главное, помни Бога и Святыхъ Его, да не прене
брегай родительскими благословешемъ, а о другомъ-прочемъ 
и думочки не думай.

— И ради бы не думали нп о чемъ, дйдушка, да по не- 
волй думается. Вотъ, какъ мы сидимъ себй здйсь безъ дйла, 
а этими времеиемъ друпе по прежде насъ н займутъ хоро
шая мйста, такъ мы и съйдемъ послй на голыхъ. Небось, 
есть о чемъ подумать.

— Нечего объ этомъ думать! Господь Богъ милостивъ: 
Онъ за насъ обдумаетъ; на Него надо надйяться.

— Какъ же! Расставляй карманы; большая нужда до 
насъ Богу; больно людн-то мы важны,—нельзя не заботиться 
о насъ Богу.

— Э, э, э, касатики! Ты, какъ видно, пзъ молодыхъ, да 
рантй. Желали бы знать, откуда ты это наимался такого 
духа? Смотри, голубчикъ, берегись: у Бога востеръ топоръ. 
Не залетай больно высоко,—такъ рйзнешься оттуда, что п 
своихъ не узнаешь! Кстати, я разскажу тебй на это одинъ 
случай. Помнишь ты Ивана Иваныча Есырева? Да какъ 
тебй его не помнить: десяти годовъ еще нйтъ, какъ угомо
нили его, сердечного, басурманы.— Онъ былъ казаки хоронпй, 
степенный: и отважный; силу онъ имйлъ богатырскую, ну, 
просто молодецъ, какпхъ рйдко. Исходи хоть изъ конца въ
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конецъ все наше войско, немного сыщешь такихъ, каковъ 
былъ Иванъ Иванычъ; только одшъ гр’Ьшокъ водился за 
нимъ, не въ укоръ будь сказано его памяти: онъ ужъ слиш- 
комъ много надеялся на себя. Все: „я, да я; мы, да мы", а 
о БогЬ ни слова. „Самъ плохъ—говорилъ онъ завсегда—не 
даетъ Богъ".— Оно, пожалуй, и такъ съ одной стороны, но съ 
другой не очень-то ладно. Всыревъ забывалъ или вовсе не 
зналъ другую поговорку старыхъ людей, которые даромъ-что 
были все люди простые, съ виду немудрянце, говорили безъ 
затей, спроста, но пустяковъ никогда не говорили, какъ ны
нешняя ваша братья, молодежь. Когда я еще былъ маль
чишкой, какъ ты теперь, я слыхалъ отъ стариковъ, что 
„безъ Бога—ни до порога" и доселе этого правила держусь; 
помни и ты его, Миша. Есыревъ-то, вишь, этого знать не 
хотелъ и оттого онъ угодилъ въ просакъ. Много ходить 
толковъ на счетъ этого, но или кто перевретъ, или кто не 
довретъ, а изъ этого и выходить чушь. Пока Бисбатырка 
ездить домой, я успею поразсказать тебе, какъ это было. 
Слушай-ка!

— Однимъ лйтомъ —  кажись въ 1836 году —  поехали 
наши гурьевцы въ Астрахань на судахъ гурьбой.— Такъ 
приказано было отъ начальства, чтобы сподручнее отби
ваться отъ туркменцевъ, которые въ те времена, за грехи, 
видно, наши, сильно разбойничали на нашемъ море и поло-1 
нили русскихъ людей.— Въ числе другихъ поехалъ въ 
Астрахань и Есыревъ. Тамъ ему удалось прежде всехъ на
грузить судно подрядомъ. Вотъ онъ накупилъ и для себя 
хлеба и собрался плыть назадъ въ Гурьевъ одинъ, не до
ждавшись товарищей. Съ нимъ была жена его съ маленькой 
дочерью и двое работниковъ-киргизовъ. Жена и товарищи 
уговаривали его подождать прочихъ и всемъ вместе плыть 
въ Гурьевъ, какъ плыли они изъ Гурьева. Но онъ не слу- 
шалъ никого. Ему говорили о туркменцахъ. Куда-те! Иванъ 
Иванычъ плевалъ на нихъ. „Разве у меня отсохлп, что .ли, 
руки!" кричалъ онъ. „Разве меня даромъ называютъ Иванъ- 
батырь!"
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Его, действительно, такъ называли киргизы за его моло
дечество. Жена советовала ему хоша отслужить молебенъ 
Господу Богу.— „Молись, если хочешь, сама!" сказалъ онъ 
ей съ сердцемъ. „Ты баба; это твое дело; а меня, казака, и 
безъ того Богъ знаетъ". И не разсуждая ни съ кемъ больше, 
онъ закричалъ своимъ работникамъ: „якорь ч и г а р ъ !  па- 
русъ к у т т е р ь ! " *  **)). Селъ на румпель, да и былъ таковъ.

— Дня черезъ три по выезде изъ Астрахани, разыгра
лась сильная буря и отнесла Есырева къ туркменскими бе
регами, къ Колпиному кряжу. Когда буря затихла, онъ 
направили судно къ Гурьеву; но после шторма ветеръ дулъ 
тихонькш, н судно чуть-чуть двигалось впередъ,-—Вотъ въ 
одну темную ночь Есыревъ заметили лодку, которая подплы
вала къ нему сбоку. Они окликали ее, и ему съ лодки ото
звались по-русски, что то были астраханцы.— „Чего вами 
надо, друзья?" спросили Есыревъ.—„Хлеба, отвечали ему съ 
лодки: выручи насъ, Бога ради, да укажи, по какому курсу 
намъ держаться; насъ этимъ штормомъ отбило отъ судна, 
и мы теперь безъ компаса не можемъ попасть на него; оно 
около Кулаловъ" *).

—  Хорошо, братцы,—сказалъ Есыревъ, и передали рум
пель киргизу, а сами спустился въ трюмъ, чтобы достать 
оттуда хлеба.

Не вышелъ еще Есыревъ изъ трюма, какъ на палубе 
раздалось несколько ружейныхъ выстреловъ.

— Эхъ, мошенники! надули, бестш!—закричали Есы
ревъ и, какъ тпгръ, выпрыгнули изъ трюма. Туркменцы 
кинулись на него кучкой, человеки до 10-ти. На ту пору 
случился на палубе железный ломъ. Есыревъ какъ схватитъ 
этотъ ломъ, да какъ примется крестить имъ и вправо, и 
влево—только шлычки басурмански полетели на поли! 
Двоими разбойниками онъ раскроили башки; двоими или 
троими переломали ребра; кому отшиби руку, кому ногу. Но

*) Это значить: якорь в ы н п м а й ,  парусь п о д н и м а й !
**) Назваше острововъ.
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в'Ьдь одинъ въ поле богатырь не будешь, голубчикъ, и на 
рать, говорится, не песокъ сыпать.-—Къ туркменцамъ подо
спели изъ лодки еще товарищи. Какъ вода, нахлынули они, 
собаки, на Ивана Иваныча, и влепили въ него несколько са
бель и чакановъ *); брызнула на все стороны кровь Есы- 
рева и залила его, сердечнаго; онъ улалъ безъ памяти... 
Киргизы же, его работники, какъ только туркменцы вско
чили на судно и выстрелили изъ ружей, пали ницъ и не 
шевелились.

Вотъ такимъ-то манеромъ заполонили нехристи нашего 
Есырева и поплыли на его судне къ Марышлаку.— У турк- 
менцевъ, надо сказать тебе, былъ въ полону астраханецъ; 
его-то они застращали и принудили говорить съ Есыревымъ, 
когда подплывали къ его судну; этимъ опи его и обманули, 
а безъ того бы имъ, собакамъ, и во сне не видать заполо
нить его; онъ бы и близко не допустилъ ихъ къ судну; ведь 
у  него въ казенке всегда были наготове заряжены два 
ружья, да пребольшая турецкая сабля.

На берегу разбойники судно сожгли; хлебъ лее и все 
добро, какое въ судне было, а также и людей, разделили по 
себе. Есыревъ достался одному, жена его другому, а малют
ка-дочь третьему.— Работниковъ Есырева, киргизовъ, какъ 
одной съ собой веры, разбойники отпустили на волю.

Въ то время у туркменцевъ былъ праздникъ или просто- 
на-просто поминки, которыя они делали по убитымъ своим ь 
товарнщамъ. На этихъ поминкахъ разбойники хотели-было 
зарезать Есырева, чтобы, по своему закону, отлить кровь 
за кровь; но одинъ какой-то а г с а к а л ъ (старикъ) разгово
рить это дйлать; онъ прпсоветовалъ лучше продать рус- 
скаго въ Хиву, за дорогую цену. Такъ и положили.

Недели черезъ три, когда подлшли немного у Есырева 
раны, туркменцы повезли пленниковъ въ Хиву. Есыревъ,

*) Общеупотребительное киргизское орудие, состоящее изъ неболыпаго 
топорика на длинной, аршина въ два, рукояткЪ. Раны, нанесенныя чаканомъ, 
особенно по голов!, смертельное сабельныхъ.



какъ человЬкъ опасный, былъ закованъ вт* железы. Дня три 
туркменцы Ьхали по степи, и вотъ вечсромъ остановились 
въ логцинЬ ночевать. Иванъ Иванычъ каждую минуту только 
и думалъ—какъ бы избавиться отъ разбойниковъ и отомстить 
имъ за безчестье своей жены, которую, вишь, одинъ изъ 
туркменцевъ безъ церемоши прибралъ къ себЬ... Какой 
мужъ вынесетъ такую кровную обиду! Не стерпЬлъ Иваыъ 
Иванычъ! Несмотря на слова жены, которая уговаривала его 
покориться вол'Ь Божий, несмотря ни на что—онъ решился 
дЬйствовать не на животъ, а на смерть. Въ полночь, когда 
туркменцы спали, онъ всталъ, сотворилъ крестное знамеше, 
благословился и сорвалъ съ ногъ своихъ желЬзы почесть съ 
кожей п мясомъ; подошелъ сперва къ тому разбойнику, ко
торый завладЬлъ его женою,—размахнулъ кандалами и рас- 
кроилъ злодЬю черепъ! ПослЬ того онъ принялся и за дру- 
гихъ,—размозжилъ голову еще одному поганцу; хотЬлъ 
урезать третьяго, но тотъ, бестгя, проснулся и закричалъ; 
туркменцы вскочили и бросились на Есырева.—Долго онъ, 
бЬдняжка, отбивался отъ нихъ кандалами; долго они съ 
нимъ возились п не одолевали; напослЬдокъ, челов'Ькъ съ 
шесть или съ семь разбойниковъ окружили его со всЬхъ сто- 
ронъ, изранили его саблями и кинжалами, кинулись на 
него кучкой, повисли у него на рукахъ и на ногахъ, пова
лили его на земь, и тутъ ужъ изрубили въ куски.

Кончивъ это, старикъ вздохнулъ, снялъ шапку, перекре
стился и сказалъ: „царство небесное тебЬ, нашъ храбрый 
Иванъ Иванычъ!"

Потомъ, помолчавъ немного, продолжалъ:
—  Конечно, кому что на роду написано, того не обойдешь, 

не объЬдешь; ну, а все-таки лучше выйдетъ, ежели мы ста- 
немъ во всемъ полагаться на Господа Бога и надЪяться на 
Его помощь и заступлете, а не на свою силу и молодечество.

— А вонъ, дружище, смотри-ка,—прибавилъ старикъ:— 
и Бисбатырка къ намъ летитъ, да какъ скоро! Видно, съ 
образомъ ему на дорогЬ повстрЬчались.

Черезъ четверть часа послЬ того старикъ съ маленькою

I
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своею артелью скрылся въ моргЬ и догонялъ уйхавпшхъ 
прежде него рыболововъ.

IY.

Далеко въ правую сторону отъ устьевъ Урала, еще 
дальше прямо отъ береговъ въ море, собрались казаки и 
остановились на льду широкимъ, шумнымъ таборомъ. Въ 
средний, между саней и лошадей, видпйлась раскинутая 
кибитка. Въ ней распорядитель рыболовства, а т а м а н ъ * ) ,  
сидйлъ около огонька и переписывалъ на списокъ про- 
мышленниковъ и ихъ работниковъ, отмйчая противу имени 
каждаго рыболова число лошадей и ахановъ и повйря, по 
данной ему отъ войскового начальства инструкции, не имйстъ 
ли кто изъ казаковъ лишнихъ и запрещенныхъ снастей, во
преки общественными постановлешямъ. Кончивъ перепись 
и повйрку и разсчитавъ, какое пространство должны занять 
рыболовы снастями, а также на сколько частей, или участковъ 
должно будетъ разделить занятое ими пространство, началь
ники вышелъ изъ кибитки и предложили промышленни
ками, по искони-существующему обычаю, бросить жребш— 
кому какими пользоваться участкомъ. Изготовленные прежде 
билеты съ №№, начиная съ перваго до послйдняго, сколько 
было тутъ артелей **), положили въ шапку одного казака, 
покрыли платкомъ и поставили въ кругу на льду. Тогда 
каждый артельщики подходили и вынималъ изъ шапки би-

*) Въ давнее время, когда Уральское казачье войско управлялось по 
свопмъ казачьпмъ обычаямъ, всякш офицеръ пли старшина плп просто-на
просто выбранный обществомъ казакъ, назначаемый на какое-либо рыбо
ловство, назывался а т а м а н о м  ъ,— Слово это и до спхъ поръ осталось 
въ употреблешп у народа.

**) Каждая артель ограничивается чпсломъ 10 лпдъ войскового сосло- 
в1я. Работники не изъ казачьяго звашя, какъ простые помощники по ры
боловству, въ счетъ нейдутъ и на нихъ никакого участка не отводится. 
Артель моя;етъ состоять изъ меныпаго, но ни въ какомъ случай не изъ болыпаго 
числа людей.
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летъ; какой номеръ на билете, тймъ онъ владйлъ и участ- 
комъ. По разобранш бнлетовъ аханыцики всЬмъ обозомъ 
подались немного къ чернямъ и остановились. Въ минуту 
сделали по льду прорубь и воткнули въ нее пукъ камыша. 
Этимъ означали они точку, отъ которой уже въ глубь моря, 
прямо на югъ, по стрелке компаса, провели линпо, обозна- 
чивъ ее вехами. Эта л и т я  называется у прпмышленниковъ 
б а к е н о м ъ. После того бакенъ разделили между себя на 
участки по доставшимся жеребьямъ, и тогда уже каждый 
рыболовъ съ своею артелью расположился на мйстЪ, и—ловъ 
рыбы начался.

Здесь, съ позволетя читателей, я остановлюсь и займусь 
вообще описатемъ аханпаго рыболовства.

Точно такой же бакенъ, параллельно первому, проводится 
въ одно и то же время и въ левой стороне отъ устьевъ Урала, 
где, въ свою очередь, часть промышленниковъ рыбачитъ 
подъ начальствомъ другого офицера.— Та же часть ахань- 
щиковъ, которая отправится на глубь, въ вольныя воды, со- 
стоитъ подъ распоряжетемъ начальника правой стороны.— 
Стороны обоихъ бакеновъ, обращенныя къ устьямъ Урала, 
и, следовательно, лежапця одна противъ другой, назы
ваются лицевыми; пространство между ними остается не- 
прикосновеннымъ, для того, чтобы устье реки всегда было 
открыто со стороны моря для входа рыбы. Кто осмелится 
тутъ (т. е. между бакенами) выставить хотя одну сеть—тотъ, 
какъ воръ, какъ нарушитель общественпыхъ правъ, отдается 
подъ военный судъ.—Въбакенахъ,въжеребьевыхъучасткахъ, 
полагается каждому казаку, будь опъ служащш, отставной, 
малолйтокъ *), все равно—выставлять только 15-ть ахановъ, 
и то въ три ряда, следовательно, по 5-ти ахановъ въ рядъ; 
оберъ-офицеру вдвое, а штабъ-офицеру втрое больше ка

*) Малолетками называются казачьи д^ти, отъ 15-ти до 18-ти-лЬтняго 
возраста, не зачисленные въ казаки, но несупце повинности, т. е. отправляющее 
въ войске своего рода службу. А в т.

1 2
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зака *). Позади же бакеновъ, а также и тамъ, гдЬ они окан
чиваются и гдЬ начинаются вольныя воды, дозволяется всЬмъ 
вообще лицамъ казачьяго сослов1я, какого бы они чина ни 
были, выставлять столько ахановъ, сколько кто можетъ по 
своему состоянно.

Ограничеше числа ахановъ въ бакенахъ_сдЬлано на томъ 
основанш, что въ лицевой сторонЬ каждаго бакена рыбы го
раздо больше ловится, чЬмъ позади бакеновъ, потому что 
рыба собирается партиями на зиму преимущественно про- 
тивъ устьевъ Урала, на прЬсной или, по крайней мЬрЬ, на 
опрЬснЬвшей отъ впадет я рЬки водЬ и, разгуливая тамъ, 
какъ разъ, чуть коснувшись сторонъ, запутывается въ аханы; 
а потому бакены, какъ наиболее прибыльный мЬста, и д е 
лятся поровну между промышленниками.—ВнЬ же бакс- 
новъ, т. с. на глуби, въ такъ называемыхъ вольныхъ во- 
дахъ **), гд'Ь, самые льды не постоянны, а ходячи, случается 
порой уловъ рыбы въ напболынемъ количествЬ, чЬмъ даже 
въ самыхъ бакенахъ,—но тамъ просторъ, раздолье,—тамъ 
никто никому не помЬшаетъ, никто никого не стЬснитъ, при- 
томъ еще нс всякш туда поЬдетъ; только зажиточный казакь 
или слишкомъ предпршмчивый, у котораго девизъ: „панъ 
или пропалъ“,— только такой казакъ пускается на рискъ и, 
попади онъ на рыбу, которая, по замЬчанпо старожиловъ гурь- 
евскихъ, живетъ на глуби огромными париями, или, по вы
ражение казаковъ, ятовями,—попади онъ, говорю, на эти 
ятови, и будь къ тому зима морозная, тихая и малосиЬж- 
ная,—онъ счастливъ, онъ въ барышахъ. Но въ противномъ

*) Въ настоящее время— безъ опредЬлешя числа параллельныхъ ря- 
довъ— казаку полагается выставлять аханы на 250, мало.тЬткамъ— 125, 
оберъ-офпцерамъ (не получающпмъ содержанш)— 375, штабъ-офпцерамъ— 500, 
генераламъ— 750 саж. Р е д.

**) Подъ пменемъ в о л ь н ы х ъ  в о д ъ  не должно разуметь что воды 
эти въ Касшнскомъ морф не прпнадлея;атъ уральцамъ. Ш тъ, онФ— соб
ственность казаковъ, собственность, Высочайше дарованная Монархами. 
Названы же out в о л ь н ы м и  только въ отлпч'ю отъ бакеновъ, гдф казакъ 
рыбачить не по произволу, какъ въ вольныхъ водахъ, а по жребыо.
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случай, т. е. когда судьба не наведетъ его на рыбу (казакъ 
крепко убйжденъ, и ничто его въ томъ не разувйритъ, что 
каждый ого шагъ заранее разсчитывается и предопреде
ляется судьбой), притомъ будь зима маломорозная, ветре
ная и многоснежная—конецъ концовъ, казакъ разорился! 
Но — (вотъ удивительный характеръ!) онъ хладнокровно 
ждотъ слйдующаго рыболовства. Не помогло оно, ждетъ еще 
слйдующаго. Такимъ образомъ, вытягиваясь въ нитку, онъ, 
можно сказать, бьется съ счасыемъ не на животъ, а на смерть. 
Вышелъ побйдителемъ—а для этого достаточно ему одной 
удачной зимы—хорошо: онъ снова заживетъ припеваючи. 
Нетъ— безропотно идетъ въ работники къ другому, бывшему 
у него же, можетъ статься, года за три прежде, въ работни- 
кахъ, или же, наконецъ, нанимается на внешнюю службу. 
Изъ этого видно, и на самомъ дйлй бываетъ такъ, что нынче 
этотъ богатеетъ, а тотъ беднйетъ; завтра—наоборотъ. Но 
что бы ни терпйлъ казакъ, гурьевский житель, ежели есть 
только малййшая возможность, онъ ни за что въ свете не 
разстанется съ моремъ, съ которымъ онъ съ детства срод
нился, безъ котораго онъ жить не можетъ и въ которомъ за
ключается источникъ его богатства, источникъ его матерь 
альной и нравственной силы, раздольное поприще его 
отваги, его молодечества!

Рыболовство, отправляемое въ бакенахъ и за бакенами, 
вблизи ихъ на одной съ ними глубине, обходится безъ боль- 
шихъ расходовъ; следовательно, при неудачной зиме, рыбо- 
ловъ тутъ не терпитъ и большого убытка, какой въ подобиыхъ 
случаяхъ неизбежно выпадаетъ на долю того, кто рыбачитъ 
на глуби, въ вольныхъ водахъ. Двое, трое казаковъ съ ра
ботниками свободно обходятся въ бакенахъ, и вообще въ 
черняхъ, двумя лошадьми при маломъ количестве ахановъ; 
на глубь же требуется на каждаго человека лошадь съ 
упряжью, при болыпомъ числе снастей. Въ черняхъ нйтъ 
опасности; въ море лее, на глуби она каждый часъ, каждую 
минуту смотритъ въ глаза. Въ черняхъ сохраняются рыбо-
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ловныя снасти; на глуби онй могутъ погибнуть въ одинъ 
часъ, въ одну минуту. Насупротивъ устьевъ Урала есть въ 
мор^ острова. Между ними и берегами ледъ во всю зиму 
стоитъ неподвижно, и съ какой бы стороны ни дули в'йтры, 
и какъ бы они сильны ни были—Черновой ледъ, по которому 
проводятся бакены, стоитъ нетронутымъ; поэтому рыболовы 
живутъ на немъ, какъ на суигЬ, вн'Ь всякой опасности. За 
островами же, гдй конецъ бакеновъ, ледъ подверженъ дМ - 
CTBiio в'Ьтровъ; оттого тамъ казакъ не смгЬй дремать, а то 
какъ разъ лишится лошадей и всгЬхъ рыболовныхъ снастей, 
а подчасъ и самъ успйй отвернуться отъ гибели. Впрочемъ, 
объ этомъ ниже, въ своемъ м'Ьст’Ь, будетъ разсказано.

Чтобы собраться на глубь, казакъ долженъ по меньшей 
мгЬргй обзавестись четырьмя лошадьми, ежели не больше, 
иначе онъ не въ состоянии поднять и завезти въ море рыбо
ловный снасти и друпе припасы. Управляя одною лошадью 
самъ, для остальныхъ опъ нанимаетъ работниковъ-киргизовъ, 
если н'Ьтъ у него дйтей, братьевъ или кого-нибудь изъ домаш- 
нихъ. Надобно заметить, что 12-ти-л'Ьтшй казаченокъ со- 
путствуетъ уже отцу или брату во всйхъ промыслахъ, въ 
томъ числ’Ь и въ аханиомъ, несмотря на трудность и опас
ность посл'Ьдняго. Покупка лошадей и ихъ содержаше, 
постройка ахановъ и другихъ рыболовныхъ орудш, наемъ 
и содержите работниковъ обходятся весьма дорого. Напри- 
м'Ьръ, каждая лошадь стоитъ отъ 30 до 50 р., кормъ ей въ 
течете 5-ти мйсяцевъ 20 р., плата работнику съ содсржа- 
шемъ и частно одежды до 20р., аханы, которыхъ на каждую 
лошадь полагается 50 штукъ, до 50 р.,— сани съ подрйзами 
и конская упряжь до 20 р.,—другихъ мелочей къ тому, 
какъ-то: багровъ, пашней, попонъ, веревокъ и проч. на 
5 р.— Вообще, сборъ одной лошади, ежели обзаводиться 
снова, обходится, среднимъ числомъ, въ 150 р., следова
тельно, четыре лошади въ 600 р. серебр. *). Есть семей
ства въ Гурьев'Ь-городк’Ь, который собираются каждую зиму

*) Ц1иы относятся къ концу 50-хъ годовъ. Въ настоящее время сборка
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на аханное рыболовство на 10, 20 и 30 лошадяхъ. Судите, 
поел* того, чего будетъ стоить такая сборка. Впрочемъ, 
разъ сделанные аханы, сани и друпя вещи служат!, при 
ремонтй, по нисколько лйтъ сряду. Но какъ бы то ни было, 
аханное рыболовство сопряжено съ большими расходами; 
словомъ, нйтъ въ войскй уральскомт- ни одной рыбной 
ловли, которая бы хотя приблизительно равнялась съ зтимъ 
рыболовствомъ въ столь огромномъ требовании денегъ на 
сборы *).

Казаки, отправляющееся рыбачить на глубь въ вольныя 
воды, йдутъ отъ черней вмйстй, по одному пути, до 4-хъ- 
саженной глубины,—что будетъ отъ берега верстъ за 50. 
Тамъ они, разделясь на артели, разстаются: кто остается 
тутъ, кто йдетъ вправо, кто влйво, а кто прямо на югъ въ 
море, еще верстъ за 20. Каждая артель на избранномъ ею 
мйстй располагается станомъ и помещается въ раскину- 
тыхъ на льду войлочпыхъ шатрахъ, имйющихъ видъ уей- 
ченныхъ конусовъ и называемыхъ к о ш а р а м и  **). Внут
ри кошаровъ дйлаютъ подстилку изъ камыша или ейна и 
на нее набрасываютъ кошмы (войлоки), оставляя въ сре
дний мйсто для разве д е т я  огня. Вокругъ кошаровъ раз- 
ставляютъ сани и къ ннмъ прпвязываютъ лошадей, кото
рый отъ вйтровъ и бурановъ защищаются кошенными 
попонами. Попоны эти дйлаются болышя: начинаются онй 
отъ ушей животнаго, и обнимая весь его корпусъ, оканчи
ваются у самыхъ копытъ заднихъ ногъ, облекая такимъ 
образомъ лошадь, какъ въ броню. Кромй того, промышлен

одной лошади на аханы значительно дороже, всл'Ьдсипе вздорон;ашя ц'Ьнъ 
на лошадей, рабочихъ п рыболовные припасы; ее можно определить въ 
300 елпшкомъ рублей, если обзаводиться снова, п въ 200, прп ежегодной 
сборкЬ.

*) Исключете пзъ этого можетъ составпть „Курхай“ , въ вольныхъ 
водахъ. р  е д.

**) Отъ кпргпзскаго слова: к о ш ъ :  или к о с с ъ, т. е. станъ. А в т.
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ники защшцаютъ лошадей, а съ тймъ вмйстй и себя *) 
еще подоб1емъ двора, или загороди, которую они дйлаютъ 
полукругомъ, со стороны вйтра, изъ камыша, заготовлен- 
наго для топлива, сйна, мйшковъ съ овсомъ и проч. При 
перемйнй вйтра, они измйняютъ и положеше сдйланныхъ 
на живую-руку загородей, перенося ихъ съ одного мйста на 
другое. Но все это, говорить правду, плохая оборона отъ 
зимнихъ выогъ и мятелей, среди гладкаго и открытаго мо
ря. Только казачья натура, укоренившаяся годами при
вычка, да жажда прибыли дйлаютъ казака нсчувствитель- 
нымъ къ nepciieceHiio стужи. О спутникй его, киргизъ-кай- 
сакй, и юворпть нечего: онъ почти родится на снйгу и весь 
вйкъ свой проводить на открытомъ воздухй.

Съ первозимья, когда замерзаетъ на морй ледъ, не об
ходится безъ того, чтобы его не ломало, не крошило, отъ 
чего во многихъ мйстахъ на поверхности льда образуются 
ледяные же бугры, валы и кочки, которые известны у ка- 
заковъ подъ именемъ х р а п о в ъ. Нагроможденный въ без- 
порядкй одна на другую льдины въ этихъ храпахъ, нахо
дясь долгое время на воздухй, вывйтриваютъ, и ежели рас
топить ихъ въ котлй, онй даютъ прйсную воду. Эту-то самую 
воду аханьщики употребляютъ въ питье и на ней пригото- 
вляютъ пищу, такъ какъ морская вода, известно, и ледъ, на 
ней плаваютцш,—горько-солоны. Но лошади лишены этого 
удобства, по той причинй, что добываше воды изо льда, та- 
яшемъ его на огнй въ котлахъ, для 5, 10 и болйе лошадей, 
совершенно невозможно по недостатку не только времени, 
но и дровъ, въ которыхъ на морй встречается больше ну
жды, чймъ въ самой провизш; поэтому лошади довольству
ются уже, вмйсто пойла, снйгомъ, а за неимйшемъ его 
(иногда далеко въ морй вовсе не бываетъ снйгу) мелко-
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*) Считаю нужнымъ заметить что первая забота у ахапыцпковъ о 
лошадяхъ. Да п вообще, гд$ бы нп былъ казакъ на промыслахъ ли, въ 
походахъ ли, онъ больше всего, больше самого себя, печется о лошади. „Конь 
подо мной,— говорить казакъ,— то и Богъ надо мной“ .
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истолченными льдомъ пзъ храповъ. Такого рода лишеше 
весьма изнурительно для лошадей, ибо, не удовлетворяя 
вполне жажды, онй мало уже едятъ корму, отчего худЬ- 
ютъ; но, благодаря ихъ дикой, степной породе, о не съ честно 
выносятъ трудность аханнаго рыболовства, и за то, въ роде 
награды, отъ весны вплоть до зимы, отдыхаютъ и отъеда
ются на пастбищахъ.

Въ начале моей статьи сказано, что а х а н ъ— не иное 
что, какъ сеть. Аханы, связанные пзъ обыкновенной (коно
пляной), тонкой и выдубленной пряжи *), у всехъ рыбо- 
промышленниковъ имеютъ одну, установленную войсковымъ 
начальствомъ, длину—именно 10 саженъ; ширина лее ихъ 
бываетъ различна, отъ 2-хъ до 5-ти саженъ, смотря по тому, 
на какой глубине оне предназначаются къ рыболовству. 
Чемъ мельче вода, темъ полотнище ахана уже, а чемъ глуб
же, темъ оно шире. На этомъ основании и ячеи, т. е. петли у 
ахановъ, делаются также различной величины, отъ 1 до 1% 
четверти въ длину. Чемъ рыба крупнее, темъ для нея и 
ячея должна быть шире, а чемъ рыба мельче, темъ и ячея 
уже. На глуби рыба ловится вообще крупная, а въ чер-' 
няхъ мелкая; оттого и аханы бываютъ: мореше крупно-ячей- 
ные, а черневые мелко-ячейные.

Аханы разставляются следующимъ образомъ:
Делаютъ во льду круглыя проруби, разстояшемъ одну 

отъ другой на 10 саженъ, т. е. во всю длину ахана. Изъ 
проруби въ прорубь просовываютъ подъ льдомъ длинный 
шестъ, называемый п р о г о н о м ъ; за прогономъ тянется 
длинная веревка; посредствомъ этой веревки втягиваютъ 
подъ ледъ уже и самые аханы, связывая концы п о д в о р ъ 
одного съ концами и о д в о р ъ другого **).  Отъ узловъ, где

*) Аханы пзъ выдубленпой пряжп служатъ до 3-хъ лЬтъ п больше,—  
но пзъ невыдубленпой за  одну зпму въ водЬ пспрЬваютъ п уже на другую 
зиму делаются негодными, а потому таые, натурально, не въ употреблены.

**) Думаю, не всякому известно, что такое п о д в о р ы .  —  Это —  не 
больше, не меньше, какъ веревкп, который п сверху, п енпзу подшиваются 
плп насаживаются къ аханамъ п всЬмъ рыболовнымъ с1тямъ. Въ пныхъ 
мЬстахъ подвора называется т е т п в о й  (правильное назваше— „подбора").

Р е д.
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связаны эти концы или, по выражение аханыциковъ, и р i- 
у х и, выходятъ черезъ проруби на поверхность льда веревки, 
которыя привязываются за середину неболыиихъ ветловыхь 
или таловыхъ палочекъ, а те, ложась поперекъ проруби, 
поддерживаютъ аханы и не даютъ имъ топуть. Такимъ об- 
разомъ, зацепленные одинъ за другой аханы висятъ подъ 
льдомъ на подоб1е живой стены, безпрестанно движущейся 
и колыхающейся. Но, чтобы отъ сильнаго течетя воды не 
могли аханы взвиваться кверху и примерзать ко льду (въ 
такомъ случае они безвозвратно погибаютъ въ море)—къ 
нимъ съиспода прпвязываютъ небольипе куски булыжника.

Въ вольныхъ водахъ аханьщики выставляютъ или, по 
выраженно ихъ, в ы б и в а ю т ъ  аханы произвольно, по 
своему усмотренйо, по разными наиравлешямъ, около своихь 
становъ, въ несколько лишй или рядовъ. Линш эти или 
ряды аханьщики называютъ п о р я д к а м  и.

Съ утра до вечера промышленники ходятъ по и о р я д- 
к а м ъ и пересматриваютъ или, по словами, ихъ, п е р е б и 
р а ю  т ъ аханы. Подошедъ къ проруби, рыболовы сперва рас- 
чищаютъ ее отъ льда, за ночь замерзающаго; потоми берутъ 
за веревку *), поддерживающую аханы, и, паконецъ, ею 
слегка ихъ приподнимаютъ. Эта операция делается съ целью 
узнать—не запуталась ли въ аханы рыба, и называется н а
с л у ш и в а н i е м ъ. Если почуютъ, т. е. н а с л у ш а ю т ъ  
въ которомъ-либо ахане рыбу (а узнать это очень легко по 
ея движенш и тяжести), то аханъ этотъ тотчасъ съ одного 
конца отпускаютъ, а за другой вытаскиваютъ на леди вместе 
съ запутавшеюся въ него рыбою, ежели она подъ силу лю
дями. Но ежели рыба попадаетъ въ аханъ очень большая, 
какъ, напримеръ, белуга отъ 20 до 35-ти пудовъ, что двое- 
трое промышлонпиковъ не могутъ вытащить ее изъ воды, въ 
такомъ случае прпбегаютъ уже къ noco6iio лошади: тихонько 
подтяпувъ къ себе голову рыбы, аханьщики немедленно про-
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*) Эта веревка называется н а с л у ш к о й, а палка, къ которой опа 
привязана, к о с т ы л е м  ъ.
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ргЬзываютъ ей нижнюю губу, вдйваютъ въ прорезь толстую 
веревку, веревку приц'Ьпляютъ за гужи, п—чудовище на 
льду. Ташя белуги, впрочемъ, редкость нынче; но прежде, 
лЪтъ 30 или 40 назадъ тому, не только въ 35, далее въ 45 и 
50 пудовъ бЪлуги не считались редкостью. Заметно, рыба въ 
Каспшскомъ море годъ отъ году мельчаетъ и уменьшается 
въ числе. Въ нашихъ, уральскихъ дачахъ по крайней мйрй 
видно это; не знаю, такъ ли въ другихъ частяхъ Касшйскаго 
моря.

Аханами на глуби больше всего ловятъ б'Ьлугъ; осетры, 
шипы, особенно крупные, и севрюги попадаются редко. Въ 
чорляхъ же преимущественно ловится белорыбица, мелкие 
ппшятаиосетрята, а иногда и стерляди. Наловленную рыбу и 
добытый изъ нея клей и икру аханыцики, время отъ времени, 
перевозятъ съ моря въ Гурьевъ, где и сбываютъ русским ь 
торговцамъ, пргйзжающимъ туда за этимъ собственно каждо
годно изъ Московской, Владтпрской и другихъ внутреннихъ 
губертй. Ц'Ьна рыбе бываетъ различна, смотря по тому, ка
кой уловъ ея и какой съгЬздъ покупателей: если рыбы нала
вливается мало, а покупателей съезжается въ Гурьевъ мно
го,—то рыба продается дорого; наоборотъ, т. е. когда рыбы 
много, а покупателей мало—цена рыбе понижается. Но во
обще крупная рыба— белуги, шипы п севрюги—продается 
отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. сер. За пудъ же болыпихъ осе- 
тровъ, весомъ отъ 4 до 8 пудовъ, платятъ отъ 5 до 8 р. сер 
Белорыбица отъ 1 р. до 1 р. 50 к. сер. за пудъ.—Мелше 
осетрята, нгилята, белужата и севрюжата идутъ иногда въ 
одной цене съ белорыбицей, но большею частно дешевле 
ся.— Икра зернистая отъ 10 до 15 р. сер. за пудъ. Паюсная 
же икра для продажи на ахапномъ рыболовстве не приго
товляется, а вязпга изъ рыбы вовсе не вынимается.—Клей 
продается отъ 55 до 65 коп. сер. за фунтъ въ сыромъ со- 
стоянш, т. е. съ пузырями, какъ бываетъ вынутъ изъ рыбы, 
а очищенный н высушенный отъ 2 р. 30 коп. до 2 р. 60 к. 
за фунтъ *). .

*) ЦЬны эт п . отпосятея къ концу 50-хъ годовъ. Теперь онЬ значи-
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Казаку, собравшемуся на аханное рыболовство на 10-ти 
лошадяхъ, достаточно поймать до 500 пудовъ рыбы, чтобы 
выйти изъ убытковъ и получить xopomie барыши, ежели до
бычу отъ лова можно назвать барышомъ. Барышомъ казакъ 
пользуется по-своему, чисто по-казачьи, не откладывая ко
пейки на черный день и поступая буквально по словами Св. 
Писаны: „не пецытеся объ у тре". Обезпечивъ себя отъ всйхъ 
повинностей по войску, о другомъ о чемъ казакъ мало ду- 
маетъ; даже не обращаетъ вниманья на расходы по дому, 
где уже самовластно хозяйнпчаетъ жена его, которая, поль
зуясь довгЬр1емъ и безпечност1ю дражайшаго своего супруга, 
не забываетъ и себя, стараясь въ житьй-быть'Ь своемъ под
ражать богатыми боярынями. Прп первомъ пргЬздй въ Гурь- 
еви торговцевъ, она спйшити обзавестись лишними шелко
выми платочкомъ, золотыми колечкомъ, брилл1антовыми се
режками и тому подобными дорогими безделушками. Но 
послй, глядишь, при двухъ, трехъ неудачныхъ рыболовст- 
вахъ, казакъ садится, таки сказать, на мель и, чтобы съехать 
съ нея, отбираетъ отъ благоверной своей супруги скоплен
ный ею украшенья и, закладывая или продавая ихъ, соби
рается уже на рыболовство, а общипанная жена его, вместо 
штофа и атласа, одевается после того въ нанку и китайку. 
Но въ такихъ случаяхъ казакъ (отдать справедливость счаст
ливому его характеру) не унываетъ сами и утйшаетъ огор-. 
ченную свою подругу следующими словами: „не отъ того мы, 
голубушка, обедняли, что сладко пили, ели и одевались хо
рошо,—-а таки на наши деньги прахъ пришелъ".

А х а н ы ц и к и в ъ  о т н о с е !—А х а н ь щ и к и  з а  р а з 
н о с о м  ъ!—А х а н ь щ и к и  п о п а л и  в ъ  л о мъ !  —  Вотъ 
три неболышя речи, которыя часто слышутся въ Гурьеве- 
городке, почти цзъ устъ каждаго обывателя, когда произво
дится аханное рыболовство. По числу словъ, речи эти весьма

тельно выше: красная рыба отъ 6— 8 руб., въ среднемъ, за пудъ, бЬлоры- 
бпца 5— 6 р., пкра, въ среднемъ, не менФе 150 руб. за пудъ; клей (обрабо
танный) 3 р. п 4 р. за фунтъ,. Р о д .
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кратки, но смыслъ ихъ пространенъ и действия, ими выра
жаемый, различны, потому что различны слова: о т н о с  ь, 
р а з н о с ъ п  л о м ъ ,  вполне понимаемым только гурьевскими 
обывателями. О т н о с ъ для аханыциковъ можстъ быть и 
благотворнымъ, и зловреднымъ; р а з н о с  ъ—ни гЬмъ, ни 
сймъ, а только иногда замедлетемъ хода рыболовства; но 
л о м ъ—чистою гибелью, ежели не людямъ, то лошадямъ и 
рыболовнымъ снастямъ.

Тихо и морозно. Море спокойно и ледъ недвпжимъ. Ры
баки обычной чередой ходятъ по порядкамъ и выбираютъ 
изъ ахановъ рыбу, стаскивая ее къ кошарамъ на станъ. 
Вдругъ налетаетъ сильный, порывистый вйтеръ съ севера 
или отъ северо-запада. Вода подъ льдомъ заколышется и 
ударится къ югу или юго-востоку. Ледъ не выдерживаеть 
стремлешя воды, лопается на необозримое пространство, по
чти поперекъ всего моря, и уносится туда же, унося съ со
бой и промышленниковъ съ ихъ станами и рыболовными при
пасами. Пять, десять, пятнадцать верстъ, даже и больше 
иногда плывутъ аханыцики на льду по течению воды или 
стремление бури до тйхъ поръ, пока ледъ подъ ними не 
упрется въ другой, плаваюгцш въ открытомъ море, а тотъ, 
въ свою очередь, не приткнется къ неподвижному льду, 
около береговъ Мангишлака или Калпинаго кряжа. ,Это—  
о т н о с ъ.

Часто случается, что аханыцики вовсе не замйчаютъ, 
когда ихъ отнесетъ. Такъ напримйръ, ложась съ вечера спать 
головою къ востоку, просыпаются по утру головою къ западу. 
Тогда они уже понпмаютъ, въ чемъ дйло и, тотчасъ опуская 
въ воду шесть или на веревкй камень, измйряютъ глубину 
моря и по ней дйлаютъ заключение (всегда, надобно заме
тить, справедливое)—около какихъ мйстъ они находятся. 
Относъ бываетъ и въ совершенно тихую погоду, отъ одного 
только течения или колебания воды.— Иногда, щш ветряной 
ногодгЬ, аханыцики въ точение целой; зимы безпрестанно дй- 
ланотъ нна льдинахъ невольный путешестгйя по Каспшскому 
морю, не съезжая даже при! этомъ съ места. Подобнаго ро
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да странс'те покажется для васи, читатель (я разумею 
всякаго не уральца), странными, опасными, даже невоз
можными; но для насн, уральцевп, оно вошло ви привычку, 
и каждый казаки, который занимается морскими рыболов- 
ствоми, смотритп на все это, какн на дгЬло очень обыкно
венное.

Счастливы аханыцикп, ежели относи совершится бези 
особыхи явленш, просто, каки я писали. Тогда ими ни до 
чего нйти надобности. Главное внпмате обращаюти они 
на дно морское: если оно илистое,— то и рыба тути дер
жится во множеств^, а аханыциками только это и нужно. 
Благословляя судьбу, перенесшую пхи на хорошее м'Ьсто, 
они си радостно продолжаютн облегчать нйдра моря оти 
Л1ШШЯГО бремени, вовсе не обращая внимашя на то, что по
зади ихн кп чернями открылась широкая зтяющая полоса 
воды. Пройдети три, четыре дня, полоса эта покрывается, 
при тшшпгй и морозй, новыми льдоми, по которому, ежели 
толщина его достигнетн до полутора вершка, ахаттьщики 
агЬшати отправлять ви Гурьеви наловленную рыбу и рыб
ные продукты, чтобы выгоднее ихи тами сбыть.

Переезды на тяжелыхп возахи черези эти молодые льды, 
или таки называемые р а з н о с ы ,  вполиЬ характеризують 
казакови, каки воиновп, издавна славящихся безстрапиемъ 
и безпечностпо ки опасностями. Таки напртгЬрп, выпивп 
стакани, другой водки, надвинуви на бекрень шапку или 
л и с т  тумаки, помахивая, оти нечего д’Ьлать, кнутомн, на- 
пйвая или насвистывая родную, доморощенную п'Ьсшо—ка
заки бези оглядки скачети на своеми любпмоми буланоми 
кон'Ь, не страшась того, что ретивый и также, каки сами 
они, безстрашный буланка пробиваетп до воды подковой 
леди. Да и си какой стати бояться этого казаку? Они по 
опыту знаети, что копь его не боится воды, да едва ли про
валится сквозь леди. Скор'Ье провалятся си рыбой сани, ко
торый во много рази тяжелее лошади. Но и противи этого 
казаки принимаетн заранйе м'Ьры: за сани привязана креп
кая веревка, другой конецн которой заткнутп у казака за
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кушакомъ. Лишь только обрушатся сквозь льда сани, онъ въ 
то же мгновеше соскакиваетъ съ нихъ и поддерживаете пхъ 
веревкой, чтобы не грузнули. Между тймъ, сбегаются къ 
нему товарищи или работники; кто выпрягаетъ лошадь, кто 
рыба-по-рыб'Ь облегчаете сани, кто вытаскпваетъ нхъ изъ 
воды, и—путешеств1е снова продолжается, какъ будто ни
чего не бывало. Такимъ образомъ вьгЬзжаютъ на твердый 
ледъ, а тамъ, какъ говорятъ казаки, завей возжи—и дома.

Но не всегда удается аханыцикамъ такъ скоро переле
тать черезъ разносы. При теплой или ветряной погоде раз
носы долго не замерзаютъ, отчего по нисколько недель при
ходится казакамъ жить за водою и тгЬмъ самымъ, во врсдъ 
своему хозяйству, не быть въ состоянш доставлять во-время 
въ Гурьевъ рыбу, цена которой понижается по мере того, 
какъ аханное рыболовство приближается къ концу.

Кроме обваловъ на тонкомъ, молодомъ льду, путь ахань- 
щиковъ затрудняется иногда и на старомъ, твердомъ разсЬ- 
линами, известными подъ именемъ з я р ы к о в ъ  *).  Ежели 
зярыкъ не широкъ, напримгЬръ, въ аршинъ или полтора, 
его про'Ьзжаютъ, не замечая. Передовая и, следовательно, 
самая смелая и щпученная въ обозе лошадь, нагнувъ го
лову и навостривъ уши, сама собой, безъ понуждешя со 
стороны хозяина, перескакиваетъ черезъ такой зярыкъ, 
перенося почти на спине возъ; друпя, за ней следующая, 
лошади дЬлаютъ то же. Но ежели зярыкъ слишкомъ ши
рокъ, отъ несколькихъ арипшъ до несколышхъ саженей, 
тогда передовая лошадь, приблизясь къ краю зярыка и об- 
нюхавъ воду, останавливается, фыркаетъ и отступаете на- 
задъ. Это даетъ знать аханыцикамъ, что надобно делать 
мостъ, и они его делаютъ, употребляя при этомъ пешни 
за сваи, веревки за переклады и за связи, а льдины за под
стилку. Такого рода мостъ или, правильнее, изъ такого ро

*) Слово з я р ы к ъ  уральцы усвоплп отъ соседей свопхъ, киргпзовъ, 
на язык!; которыхъ з я р ы к ъ ,  плп з я р т ы к ъ значить дыру, пли худое мЬсто 
на чемъ-нпбудь.
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да матер1аловъ мостъ, делается сл'Ьдующимъ образомъ: со
образно ширине зярьтка выкалываютъ изо льда четыре- 
угольную льдину; шестами и баграми всовываютъ ре въ зя- 
1эыкъ на то место, где предполагается переправа, наблюдая 
при томъ, чтобы края этой льдины какъ можно ближе ка
сались краевъ зярызеа; потомъ подъ льдину съ двухъ сто- 
ронъ подпускаютъ толстыя, крепкая веревки; одни концы 
этихъ веревокъ привязываютъ къ двумъ п'Ьшнямъ, на-крйп- 
ко вбитымъ въ твердый ледъ на стороне зярыка, а другие 
концы веревокъ прикр'Ьпляютъ къ двумъ же пйшнямъ, 
утвержденнымъ на противоположномъ краю зярыка. После 
того, цаконецъ, какъ по мосту, по этой льдине, поддержива
емой веревками, предпршмчивые аханыцпкп, возъ-за-возомъ, 
и пере'Ьзжаютъ.

Выше я сказалъ и здесь повторю, что счастье аханыцп- 
камъ, ежели пхъ отнесетъ тихо, спокойно, всею артелью вме
сте, со вс'Ьмъ станомъ, со всеми аханами и лошадьми. Но 
бывали и бываютъ случаи, что ледъ треснетъ именно на томъ 
м’Ьст’Ь, где раскинуты ихъ станы, такъ что часть рыбаковъ 
съ лошадьми остается на месте, а другая, противъ воли, 
уплыветъ на оторванной льдине въ море. Въ такихъ случа- 
яхъ аханьщики теряютъ не мало времени на соодинеше другъ 
съ другомъ. Та часть изъ нихъ, на стороне которой оста
нется меньше ахановъ, выбирая или, по выражение казаковъ, 
в ы д и р а я ихъ изъ воды, отыскиваетъ другую, разумеется, 
тогда, когда представится къ тому возможность, т. е., когда 
разносъ —  неизбежное следстае относа —  покроется снова 
льдомъ. Были примеры, что ледъ разрывало въ средине са- 
мыхъ кошаровъ. Можно себе представить, какая -тогда дол
жна произойти между рыбаками суматоха, особенно, ежели 
явлетпе это застигнетъ ихъ ночыо спящими. Вотъ, что не
давно случилось на стану одного изъ уральскихъ офице- 
ровъ. Вечеромъ, часу въ 8-мъ, онъ сиделъ въ кошаре и пил ь 
чай, въ ожиданш осетриной ухи, варившейся въ котле на 
тагане. Дворовый человекъ сиделъ напротивъ своего госпо
дина и подкладывалъ въ огонь подъ котелъ камышъ. Рабоч1е
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люди уезжали въ то время въ Гурьевъ съ рыбою. Все было 
тихо. Вдругъ раздался подо льдомъ ударъ, подобный пушеч
ному выстрелу; рыболовы вздрогнули; кошаръ потрясся; 
огонь, ярко горЬвшш дотолЬ въ кошарЬ, потухъ, а котелъ съ 
похлебкой покачнулся и въ ту же минуту упалъ съ тагана и 
юркнулъ въ воду. Г-нъ Лазаровъ (это былъ войсковой стар- 
шшга Иванъ Петровпчъ) понялъ, въ чемъ дЬло, въ одно 
мгновсше приподиялъ снизу кошмы кошара и выскочилъ 
вонъ, схватпвъ, такъ сказать на-лету (и самъ не зная за- 
ч'Ьмъ, какъ онъ самъ послЬ сказалъ), таганъ, на которомъ 
стоялъ котелъ и который, окунувшись до половины въ воду, 
чуть не нырнулъ вслЬдъ за котломъ,— тогда какъ подлЬ 
Назарова лежали вещи во сто разъ получше тагана, напри- 
мЬръ, волчш тулупъ или небольшой чайный погребчнкъ, въ 
которомъ, сверхъ того, было немало и денсгъ.—Служитель 
послЬдовалъ примеру своего господина; но, къ сожалЬнпо, 
выпрыгнулъ въ противоположную сторону. ВскорЬ кошаръ 
разодрало на-двое, и все, что было въ немъ изъ одежды и 
лровизш, потонуло. По счастио, и на той, и на другой сто- 
ронЬ разноса были неподалеку кошары другпхъ аханыци- 
ковъ; въ нихъ-то г. Назаровъ и дворовый его чедовЬкъ нашли 
себЬ пристанище.

Но все это для привыкшихъ и освоившихся съ опас- 
ностпо аханыциковъ чистый вздоръ. Вотъ бЬда для нихъ. 
Льдина, на которой ихъ отнесетъ и которая простирается 
въ длину и ширину на 30 или 50 верстъ, столкнется съ дру
гой, такой же величины, если не больше, стремящейся на? 
встречу первой, противъ вЬтра, отъ внутренияго колебанья 
моря. При столкновенш такихъ огромпыхъ льдинъ, онгЬ o6t 
потрясаются, пспускаютъ громы, л'Ьзутъ одна на другую, 
уничтолсаютъ сами себя, разбиваясь съ краевъ въ куски. 
Куски эти, сильно напираемые съ обйихъ сторонъ огром
ными льдинами, вертятся, трутся и. громоздятся другъ на 
друяску; одни л’Ьзутъ вверхъ, а друие погруясаются внизъ и 
упираются въ морское дно, такъ что въ короткое время на 
томъ мЬстЬ, гдЬ столкнутся льдины, образуются огромные
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высоше бугры, похояае на вершины горъ и известные подъ 
именемъ ш и х а н о в ъ. При этомъ случае самый в'Ьтеръ, 
какъ замйчаютъ казаки, дувннй дотоле по одному направле
нно, останавливается, превращается въ вихрь и, сцепившись 
со льдомъ и водой, помогаетъ имъ разыгрывать чертовскую, 
какъ выражаются казаки, свадьбу. Это—л о м ъ.

Все, что ни попадается въ ломъ, сокрушается, уничто
жается и погибаетъ. Ломъ прекращается уже тогда, когда 
между двухъ враждебныхъ льдинъ станутъ, упершись въ 
морское дно, шиханы. Аханыцики, предвидя ломъ, по доле- 
тающимъ до нихъ звукамъ, происходящимъ отъ взлома и 
трескотни льда, заблаговременно приготовляются увер
нуться отъ гибельнаго дМ сутя этого разрушительнаго 
явленья. Немедленно впрягаютъ лошадей, укладываютъ 
въ сани все, что можно увезти, и, держа подъ уздцы 
лошадей, стоятъ, какъ на страже, готовые каждую 
минуту броситься въ противоположную сторону отъ лома, 
туда, где надеются спасти свою жизнь, не помышляя 
уже объ аханахъ, которые остаются въ воде на жерт
ву лома, по той причине, что выборка ихъ изъ воды требуетъ 
весьма долгаго времени. Но когда ломъ’ застигнетъ аханыци- 
ковъ неожиданно, врасплохъ, т. е., когда онъ начнется близ
ко отъ стана,— тогда они, забывая всякую мысль о спасенш 
имущества, садятся верхомъ на лошадей и скачутъ съ того 
места на другое, где нетъ лома. Черезъ несколько часовъ 
тамъ, где кипела дотоле жизнь, являются одни шиханы, по- 
глотивъ въ себя все достояше казаковъ. После того, разу
меется, аханыцики, повесивъ головы, возвращаются домой, 
утешаясь надеждою на будущая рыболовства.

Но ежели вся эта кутерьма кончится безъ ущерба рыбо- 
ловнымъ снастямъ, казакъ беззаботно предается рыболов
ству, посмеивается изподтишка надъ Касшемъ и наделяетъ 
его но очень-то лестными для него приветствиями, заключивъ 
ихъ такими словами: „ну, что, обжора... взяло?" У казаковъ 
вообще, а у аханыциковъ въ особенности, въ высшей степени 
развито чувство безстраппя, самонадеянности и безпечности
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къ опасностямъ. Во всйхъ критическихъ обстоятельствахъ и 
невйрныхъ предгцяя'пяхъ они подкрйпляютъ и напутству- 
ютъ себя общею русскою поговоркою: „волка бояться—въ 
лйсъ не ходить".

Но пора, наконецъ, обратиться къ аханыцикамъ, о кото- 
рыхъ шла р'Ьчь въ начал'Ь моего разсказа.

У.

Прошло нед’Ьль шесть со дня выезда ихъ въ море. По
года, сверхъ обыкновеннаго, во все время стояла теплая, пас
мурная. Аханыцнки въ вольныхъ водахъ рыбачили на глу- 
бингЬ 4-хъ саженей. Помня добрый отеческш сов'Ьтъ благо- 
разумнаго гурьевскаго начальника, дальше, но тонкости льда, 
они но за'Ьзжали. Въ бакенахъ и вообще на мели въ чер- 
няхъ рыба ловилась, но на глуби, въ вольныхъ водахъ, мало. 
Хотя до срока рыболовства (онъ всегда полагается 1-го марта) 
оставалось еще долго, но аханыцики вольныхъ водъ помыш
ляли уже, выбравъ изъ воды аханы, йхать въ дома, какъ 
вдругъ въ половин^ февраля (это было въ 1843 году) силь- 
нымъ южнымъ вйтромъ взломало ледъ со стороны моря, 
вплоть до острововъ, лежащихъ въ войсковыхъ дачахъ, не въ 
дальнемъ разстоянш отъ устьевъ Урала. Не усггйли ахань- 
щики опомниться—вйтеръ заворотилъ отъ сйвора, и вотъ 
разнесло и разоряло ихъ на льдинахъ по всему морю! 
Бол'Ъе двухъ сотъ челов'Ькъ казаковъ и киргизовъ под
верглось этой плачевной участи.

Ахнули гурьевсгае жители, когда узнали объ этомъ, без- 
прим'Ьрномъ въ памяти ихъ относй, и призадумались. Хотя 
не было дотолй прим'Ьровъ смертности на аханпомъ рыбо- 
ловств'Ь, но гурьевцамъ нельзя было не бояться за участь 
отнесенныхъ аханыциковъ, смотря на наступившую въ то 
время оттепель. Даромъ, что былъ февраль, дожди почти 
каждый Божш день шли; ледъ на УралгЬ совсймъ пропалъ; 
словомъ, настала чистая весна. Между тймъ, какъ на зло,

13
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яедъ въ море, противъ устьевъ Урала и по всЬмъ чернямъ 
казачьихъ дачъ, еще держался и, какъ ни быль онъ рыхль, 
но все-таки преграждалъ собою путь гурьевцамъ, пытавшимся 
ехать на легкихъ судахъ п лодкахъ спасать аханыциковъ. 
Думали-было обратиться въ астрахансше пределы на тамош- 
шя рыбныя ватаги, но та же самая причина заставляла от
казаться отъ такого предприятия; само собой разумеется, 
что съ тйхъ ватагъ, где на море стоялъ еще ледъ, ехать на су
дахъ такъ же, какъ изъ Гурьева, было бы невозможно; а на 
техъ ватагахъ, которыя были очищены отъ льда, нельзя уже 
было застать ни одного судна, потому что астраханцы всегда 
вместе со льдомъ, лишь только тронется онъ отъ черней, 
вьгЬзжаютъ въ море на бой тюленей. И такъ, жители Гурьева- 
городка, по необходимости, съ горемъ на сердце, должны 
были, какъ говорится, сложа руки, ждать конца участи 
аханьщпковъ и молиться Богу за ихъ спасете. Не было почти 
въ Гурьеве ни одного семейства, которое не оплакивало бы 
въ то время одного или несколышхъ свопхъ членовъ или 
родственниковъ.

Между темъ, весть объ этомъ ужасномъ относе дошла до 
Оренбурга и встревожила начальника Оренбургскаго края, 
В. А. Обручева. Онъ немедленно командировалъ въ Гурьевъ 
адъютанта своего, штабсъ-ротмистра Габбе, для изыскатя 
на месте средствъ къ спасенно аханьщпковъ. Не успелъ 
этотъ офицеръ выйти въ Гурьеве изъ экипажа, какъ npi- 
ехалъ туда, за этимъ же деломъ, генералъ Строевъ. Но что 
въ состояши сделать сила человеческая, какъ бы силенъ и 
могучъ ни былъ человекъ—противъ действш природы!

Все осталось попрежнему. Гурьевъ впалъ въ уныше, но 
однакожъ не отчаявался. Одинъ изъ тамошнихъ старожи- 
ловъ, проведши! всю яшзнь въ море, П. Деревяповъ, бывшш 
за несколько летъ передъ темъ въ относе и выехавши! 
оттуда въ саняхъ на бурдюкахъ, угЬшалъ осиротевопя 
семейства.

— Зачймъ плакать,—говорилъ онъ всемъ и каждому, 
въ особенности казачкамъ:—разве я даромъ, что ли, плавалъ
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на пузыряхъ? *). Показали примерп—и баста! Стыди и срами 
после того казакамн-молодпамп пропасть вн море, когда я, 
носмотрите-ка на меня, старикашка дряхлый, да и то 
выехали пзи него здорови и невредимн. Дайте-ка сроки, 
родныя: воти каки будети потеплее, таки, небось, приплы- 
вути ки нами наши рыболовщичкп.

— Да каки же оно сбудется, П. Д .... чп?-—возражали ему
старушки.—Ты говоришь, когда будети потеплее; а тогда, 
ведь, знаешь, и льду-то на море не останется.

— Ви томп-то и штука, мои касатушки,—отвечали Дере- 
вянови.—Воти извольте-ка понять и обсудить, что я, глупая 
голова, скажу. Известно, оти самыхи Пешныхп **) теперь 
вода; тамп за ними леди ви море взломани, плаваетн ку
сками; на этихи-то льдинкахн мотаются наши удальцы. Вы
езжать ими оттуда, полагать надобно, приведется ужи на 
пузыряхн, а на это-то они и не тотчаси решатся. Ну, ки чему 
они, лримеромп сказать, твои дйткп, дароми зарежутн те
перь лошадушекп, когда поди ними леди еще твердый и они 
ви чаянш проплавать на неми несколько недель? Можетп 
случиться напримерп, и то, что носити, носити ихн на 
льдине, да и принесетн ки другой; ежели она побольше, да 
попрочнее ихней—они и переберутся на нее, а ту, глядишь, 
поднесетп ки другой, еще побольше и покрепче—они и на 
ту марши; а тамп, си помощью Божомо, и ки черновому 
льду недолго добраться; ви черняхн же леди теперь еще дер
жится. Но когда этого ими не удастся и когда льдины будути 
исчезать,—воти ужи тогда-то аханыцики и примутся за ло
шадей: снимутп си нихп кожи; сделаютп.... известно каки, 
что вами оби этоми говорить... сделаюти пузыри, да и поплы-

*) Пузырями казаки называютъ бурдюки, а что такое бурдюки, вся
кому, думаю, известно; впрочемъ, нпже, въ своемъ мЪстЪ, я разскажу о 
ппхъ.

**) Назвашс острововъ, лежащпхъ въ морЪ п прпнадлежащихъ ураль- 
скимъ казакамъ.

*

X
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вутъ на нихъ, какъ на косныхъ *), съ Христомъ Богомъ, 
кому куда поближе, какъ я, грешный, плавалъ въ прежни 
годы. Такъ, стало быть, тужить и горевать не о чемъ!

Слушали казачки р'Ьчь Деревянова и, вспоминая его при- 
ключеше, отъ котораго онъ такъ удачно отделался, уте
шались.

Что же делали въ это время аханыцики? Они бедство
вали, въ полномъ смысле этого слова. Когда взломало ледъ 
и разнесло ихъ на льдинахъ по морю, они ясно увидели, 
что имъ приходится не до рыболовства и не до сбережешя 
рыболовныхъ снастей, а только бы какъ-нибудь спасти себя. 
У кого аханы были вынуты изъ воды, те взяли ихъ, а у 
кого они остались въ воде, те такъ ихъ и бросили, и все 
устремились къ Гурьеву. Но было ужъ поздно: кругомъ 
охватило ихъ волнующееся море!

YI.

Съ людьми, говорится, смерть красна. Следуя этой посло
вице, аханыцики стали собираться партиями, чтобы вместе, 
общими силами, изыскивать средства къ своему спасенно. 
Примеръ Деревянова былъ еще свежъ, памятенъ имъ. Сна
чала онъ былъ не нуженъ имъ; они надеялись, какъ-нибудь 
и где-нибудь, выехать къ чернямъч но подъ конецъ они убе
дились, что не-гъ другого средства избавиться смерти, какъ 
сесть на бурдюки. Но, къ сожаленпо, некоторые изъ рыболо- 
вовъ не знали искусства— какъ снять съ лошади кожу, 
чтобы вышелъ изъ нея годный бурдюкъ. Это проявилось въ 
артели С. Затворнпкова, молодого, летъ 22, казака. Въ его 
артели было четверо киргизовъ, людей неопытныхъ и отъ 
природы трусливыхъ, двое казачьихъ мальчиковъ, которые 
не больше смыслили въ этомъ деле, чемъ киргизы,—да,

*) Назвате пзвЬстпаго устройства неболынпхъ легкпхъ лодокъ, упо- 
требляемыхъ на Кастйскомъ но pi разъездными уральскими чиновниками, 
оберегающими морсюя воды отъ т а й н ы х ъ (воровскпхъ) рыболовствъ.
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къ довершение несчасгая, двое русскихъ мужиковъ, которые 
только и знали, во все время бйдспня, что плакать. Бйда 
приходила Затворникову съ такими товарищами. Еще хуже 
было то, что льдина, на которой онъ держался съ артелью, 
попала не изъ толстая, съ первозимья образовавшаяся, 
льда, а изъ тонкая, покрывавшая гдй-иибудь передъ гЬмъ 
какой-либо разносъ. Вскорй льдина эта, обтираясь п обла
мываясь съ краевъ объ другая, мелюя, но не меньше того 
вредныя въ этомъ случай, начала уменьшаться и недйли въ 
двй до того уменьшилась, что стала погружаться, такъ что 
аханыцикамъ доводилось стоять на ней по щиколотку въ 
водй. Въ такой крайности Затворниковъ рйшился столкнуть 
и столкнулъ въ воду пять лошадей, чтобы облегчить льдину. 
Бйдныя животныя не могли сразу утонуть и, плавая около 
льдины, жалобно ржали и вскидывали передшя нош на 
льдину.—„Сердце такъ и вело коробомъ, говорилъ послй 
Затворниковъ: слезы, противъ воли, такъ и текли изъ глазъ, 
какъ я смотрйлъ на муку лошадей!"—Чтобы скорйе покон
чить страданья лошадей, давнпшнихъ своихъ спутшщъ по 
морю, Затворниковъ билъ по головамъ ихъ пйшпей и тймъ 
помогалъ имъ уходить ко дну.— „Меня такое взяло въ то 
время зло (слова Затворникова), что я забылъ о Богй, забылъ 
о грйхй,— былъ какъ бйшеный,—и чуть-чуть, въ азартй, 
не огрйлъ одного пзъ мужиковъ по башкй пйшней, за то, 
что они мнй ни въ чемъ не помогали, сидйли въ саняхъ, 
какъ бабы, и выли голосомъ, словно за покойника".

Между тймъ, день отъ дня становилось теплйе, льдина 
часъ отъ часу исчезала, и Затворниковъ каждую минуту ви- 
дйлъ неминуемую гибель; но, какъ казакъ, какъ сынъ ста
р а я  моряка, не унывалъ и старался, какъ умйлъ, утйшать 
и ободрять своихъ горемычныхъ товарищей.— „Посмотрите- 
ка, братцы!—говорилъ онъ имъ:—вонъ впереди насъ ши
ханы! они, я знаю, около Пешпыхъ, недалеко отъ черней; 
насъ къ нимъ уваливаетъ, и сейчасъ ударитъ о нихъ; но слу
шайте-ка! льдина подъ нами и без'- того чуть держится, а 
какъ толкнетъ ее въ шиханъ, такъ и поминай какъ звали.
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Что призадумались? Аль боитесь утонуть? Гмъ! Какъ бы не 
такъ! Ужъ эта стара штука! Видали мы еще не то, да не 
трусили. Вотъ веревка, возьмись каждый крйпче за нее, да 
и держись. Не веЬ сразу утонемъ; насъ не одинъ; кто-ни
будь успйетъ вскочить на шиханъ, а тамъ, одинъ за дру- 
гимъ, и вей вскарабкаемся па него, а тамъ, Богъ милостивъ, 
переберемся и на черновой ледъ; а ежели не удастся—такъ 
найдутъ Kaide-нибудь ловцы или тюленыцнки; теперь ужъ 
время такое, чай полно на морй астраханскихъ судовъ.

Лишь только усп'Ьлъ Затворниковъ кончить р'Ьчь свою, 
какъ льдину поворотило въ сторону и внесло въ мелкш, по
добный каигЬ ледъ, который казаки называютъ с а у  ш ъ. 
Тутъ она увязла и остановилась.— „Опять, чортъ возьми, 
неудача!"—вскричалъ Затворниковъ голосомъ человека, раз- 
серженнаго на весь свйтъ, плюнулъ съ досады и сгЬлъ въ 
раздумий па сани.

Наступила темная ночь, не первая, надобно заметить, а 
ужъ двадцатая съ того времени, какъ Затворниковъ скитался 
по морю. Товарищи его рыдали и тймъ его бйсили.— „Слу
шайте... трусы!—сказалъ онъ имъ: ежели вы не перестанете 
плакать, да сидйть, спустя рукава,— то въ послйдпш разъ 
видите меня съ собой!— Завтра, чймъ свйтъ, брошу васъ 
здйсь, какъ подлецовъ! Хоть вплавь, хоть какъ-нибудь добе
русь до шпхановъ. Пропадайте вы тутъ, какъ собаки! Лучше, 
спокойнее десять разъ умереть одному, чймъ съ вами, сь 
такой, Господи прости, дряныо...

—  Да что же мы будемъ дйлать?—проговорили сквозь 
зубы мужики.

— Что хотите, олухи, только не плачьте! Изрубите ко- 
торыя-нибудь сани, разведите огонь, сядьте кругомъ его, да 
сказки сказывайте или  пйсни пойте; боритесь или хоть дери
тесь; тогда все-таки будетъ какъ-то повеселйе. А то, вишь, 
какъ расхныкались, словно дйвки, которыхъ насильно за- 
мужъ выдаютъ. По нашему, не робйть—такъ выйдетъ дйло! 
Двухъ смертей, знаете, не будетъ, а отъ одной не отмолился 
и Аника-воинъ, а онъ, вйдь, не намъ чета былъ. Ну, молодцы, 
за дЬло!
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Ободренные, а быть можеть, и устрашенные угрозою За- 
творникова, артельщики и работники его развели огонь.

— Вотъ хорошо; давно бы такъ, болваны!— сказалъ За- 
творниковъ.—А что, Петя, много ли у насъ хлйба?—спро- 
силъ онъ одного изъ казачатъ.

— Много еще,— отв'Ьчалъ тотъ.
—  А сколько, по твоему, много?
— Да цЪлыхъ два м'Ьшка.
— Ну, не больно много. Нынче на ночь, такъ и быть, 

но витушк'Ь на брата, а завтра на двоихъ одну. Станемте, 
братцы, какъ въ походЬ, порщями йсть, чтобы послй не го
лодать, да маханину не жрать. А вы, нехристи, хотите лоша
дники? Зарежьте чубараго, да и полакомьтесь, все равно, 
бурдюковъ д’Ьлать не станемъ, не умАемъ.

Киргизы, къ которымъ были обращены послйдшя слова 
этой р’Ьчи, отрицательно покачали головами; имъ было не до 
йды, не до лакомства.

— Ну, не хотите —  какъ хотите! — сказалъ Затворни- 
ковъ,—Была бы честь предложена, а убытка Богъ избавилъ.

Разсв'Ьтало. Солнце жарко пекло аханыцнковъ. — Это 
было уже въ первыхъ числахъ марта.—Льдина, на которой! 
они держались, таяла; цйлыя стаи чаекъ вились и играли 
надъ ними; вокругъ нихъ, время отъ времени* выныривали 
тюлени и, плавая около льдины, съ какой-то завистью посма
тривали на людей, овладйвшихъ льдиной, на которой только 
бы имъ, жителямъ моря, следовало полежать и погреться на 
весеинемъ солнц'Ь. Впднйвнпеся съ вечера вблизи шиханы 
тонули въ синей дали; ясно было, что аханЬщиковъ за ночь 
отнесло отъ нихъ въ глубь моря. Спутники Затворникова, 
киргизы, начисто оробйли, пали внизъ лицомъ и готовились 
къ смерти. Смотря на нихъ, можно было подумать, что они 
мертвы, если бы по временамъ не слышались испускаемые 
ими rayxie стоны и частыя воззвания: Алла! Руссше хотя и 
держались на ногахъ, но находились не въ лучшемъ с.остоя- 
т и ,  чймъ сами киргизы. Одинъ Затворннковъ бодрствовалъ. 
Онъ сдвинулъ въ одно вей сани и связалъ ихъ между себя
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веревками, надеясь держаться еще сколько-нибудь на такомъ, 
весьма нснадежпомъ плоту. Последшй овссъ, какой у него 
къ тому времени оставался, онъ разсыпалъ по полу и под- 
пустилъ къ нему лошадей, чтобы out., голодая дотоле на 
малыхъ порщяхъ, хотя бы передъ концомъ жизни  насыти
лись вдоволь; но б'Ьдныя животныя, какъ бы предчувствуя 
по инстинкту, что имъ пе пережить этого дня, только по
нюхали овесъ, но есть его не стали. Это озадачило и бодраго 
Затворникова, а труелнвыхъ его товарищей и подавно.

Чсрезъ некоторое после того время Затворниковъ уви- 
дйлъ вдали черную точку, которая мало-по-малу прибли
жалась къ нему и, наконецъ, приблизилась до того, что онъ 
ясно разсмотр'Ьлъ троихъ людей съ лошадью. „Видно таые 
же, какъ мы, горемыки",—подумалъ Затворниковъ. Д ей
ствительно, то былъ казакъ Алексей Курботевъ съ мальчи- 
комъ и киргизомъ. Судьба свела страдальцевъ вместе. 
Льдина подъ Курбетевымъ была больше и крепче. Затвор
никовъ съ своими людьми перебрался къ нему.

— Что же вы до сихъ поръ, оболтусы, не делаете пу
зырей?— былъ первый вопросъ Курбетева Затворникову.

— Не умеемъ, какъ делать,— отвечалъ последний
— Не умеете... Ахъ, чортъ возьми! да это скверно! Я 

и самъ-то нс мастеръ на эти штуки. Однако, попробуемъ. 
Много ли лошадей?... Восемь у  васъ, одна у насъ—девять. 
Людей? Васъ девятеро, насъ трое, всего двенадцать чело- 
векъ. По трое на пару. Одна лошадь въ запасе... Гмъ!... 
поучимся-ка на ней. Я слыхалъ когда-то отъ Деревянова, 
какъ онъ с о ч if и я л ъ пузыри; с о ч и н и м ъ и мы, можетъ 
статься, не хуже его. Эй, вы, орда проклятая!— закрнчалъ 
онъ на киргизовъ.—Вставайте, да за дело принимайтесь! 
Вишь, какъ они развалялись, словно не до нихъ дело. Хо
рошо вамъ, поганые басурманы, отлеживаться: лишь только 
на берегъ—вы и пошли себе въ аулы па айрянъ, да на ку- 
мысъ, а намъ, ведь, еще надо службу царску справлять, 
да па к у  р х а й *) собираться. Ну, что разинули рты? Аль

) Сокращенное слово к у р х а н е к о е  рыболовство, отправляемое каза-
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хотите, чтобы я нагрРлъ вами бока линьками! ЖивРй за 
работу!

Киргизы, покорные голосу Курбетева, принялись вмР- 
стР съ нимъ и Затворниковымъ за дРло.

Въ нисколько часовъ лошадей не стало; на мРсто пхъ 
явились бурдюки.

Бурдюки делаются вотъ какъ: сперва, зарРзавъ лошадь, 
отрРзываютъ ей прочь голову: потомъ съ шен, кусокъ за ку- 
скомъ и кость за костыо, отдРляютъ ножами и вынимаютъ 
изъ шкуры, какъ изъ мРшка, все до-чиста мясо и остовъ 
лошади; послР края шкуры у отреза надРваютъ пли, иначе 
сказать, наынзываютъ на острый, сделанный изъ дубоваго 
саннаго полоза, гвоздь; подъ самымъ гвоздемъ сжимаютъ 
шкурку и крРпко-на-крРпко перетягиваютъ и увиваютъ тон
кой бичевкой (веревкой), таки, чтобы между складокъ не 
могъ выходить воздухъ; наконецъ, въ ногахъ дРлаютъ ма
ленькая скважинки, вставляютъ въ нпхъ тростниковыя ду
дочки, и, посредствомъ ихъ, чередуясь между собой, ахань- 
щики иадуваютъ шкуры на подоСне пузырей. ПослР того 
бурдюки эти подвязываютъ подъ сани съ боковъ, къ каждыми 
санямъ по два бурдюка. Такого устройства плоты или, какъ 
называютъ ихъ въ шутку казаки, п а р о в ы е  (пароходы), 
могутъ поднимать двоихъ и троихъ, а по нуждр и четверыхъ.

Лшиь только Затворниковъ и Курбетевъ успРли прила
дить къ санямъ бурдюки, какъ льдина, служившая имъ подъ- 
нояаемъ на такомъ гибкомъ и живомъ пути, отъ волненья 
разломалась на мельче куски и разорялась. Къ счастпо, у 
обРихъ артелей было довольно хлРба. РаздРливъ его еще 
заранРе поровну, аханьщики усРлись по три человРка на 
каждый сани и пустились по морю, по направленно къ 
черпямъ. Чтобы не разнесло ихъ врозь, они связалп сани ве
ревкой однР за другая. По временами они приставали къ 
льдинами, которым попадались имъ на пути, п выходили на

нами на судахъ весной, по вскрытш льда. У казаковъ прпвычка сокра- 
П5ать назваше рыболовствъ; такъ напрпыЬръ, онп называютъ а х а н н о е  
рыболовство просто а х а н ы ;  п л а в е п н о  е— п л а в н я, и т. д.
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нихъ, чтобы отдохнуть и расправить свои члены. Тутъ они 
подновляли воздухомъ и бурдюки, которые отъ продолжи- 
тельнаго плавашя на воде теряли изъ себя часть воздуха и 
отъ того больше, чгЬмъ следовало, грузнули въ воду. Пять 
дней такими образомъ плавали Затворниковъ и Курбетевъ съ 
товарищами, пробираясь къ чернями, но вйтеръ—-къ счастно, 
не очень р4зкш—уносили ихъ отъ нихъ и кружили по морю, 
мало повинуясь веслами аханыциковъ, сделанными изъ сан- 
ныхъ оглобель, да изъ лопатокъ лошадпныхъ ноги. Нако- 
нецъ, въ шестой день такого мучительпаго и гибельнаго со- 
стояшя, судьба нанесла ихъ на судно тюленьихъ промышлен- 
никовъ. Добросовестные астраханцы немедленно привезли 
ихъ къ Гурьеву, на Стрелецкую косу.

Затворниковъ и Курбетевъ первые съ артелями явились 
изъ относа въ Гурьевъ-городокъ, где встретили ихъ сначала 
какъ выходиевъ съ того света.

—  Слава Богу!—говорили, между прочими, обрадован
ные гурьевцы,—ужъ коли Затворниковъ выплелся (а они, 
заметить въ скобкахъ, не изъ самыхъ еще ловкихъ казаковъ), 
такъ друпе, помолодцоватее его, и подавно должны выехать!

VII.

Среди пустыннаго, безконечнаго моря, отъ востока къ за
паду, по краю льдины тянулся обозъ, лошадей до 30; на
встречу ему другой, лошадей въ 20. Съехавшись, ахань- 
щики—то были изъ числа несчастныхъ, разнесенныхъ по 
морю—остановились. И те, и друпе искали выезда къ бе
регами, а берега-то ими и не давались. „Куда теперь поедсмъ 
братцы?"— спрашивали одни. „Поедемте на полдни, отвечали 
друпе: авось тамъ найдемъ болыше льды; ведь насъ туда, 
кажись, уваливаетъ". Отправились. Но, проехавъ версты съ 
три, они и тамъ встретили волнующееся море, покрытое 
мелкими, избитыми кусками льду. „Стойте, товарищи! ехать 
некуда!" Остановились. Старые рыболовы сошлись въ кру- 
жокъ и стали думать, да гадать—какъ бы горю помочь. По
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общему совету, снесли со всёхъ артелей и сложили въ одно» 
место хлёбъ и приставили къ этому запасу одного казака, 
чтобы онъ выдавалъ изъ него на день каждому человеку 
определенную, весьма малую порцио. Потомъ отсчитали на 
каждыхъ троихъ человеки по две лошади и отдали ихъ въ 
руки киргизами, чтобы они, зарезавъ ихъ, снимали съ нихъ, 
по указанному способу, кожи на бурдюки; лишшя сани 
изрубили на дрова и велёли киргизами наварить для себя 
сколько можно больше лошадинаго мяса, а для русскихъ— 
рыбы, чтобы тёмн усилить запасъ продовольствгя, такь 
какъ аханьщики предвидели, что дело пойдетъ въ оттяжку. 
Не забыли, между прочими, казаки и лошадей, оставшихся 
въ живыхъ. Весь овесъ (сена къ тому времени не осталось 
ни клока) сложили въ одно место и положили давать его 
каждой лошади по пригоршне въ день. Корми этотъ, больше 
чемъ скудный, дошелъ впоследствш до совершениаго 
почти уничтожешя, такъ что аханьщики должны были подь 
конецъ, для поддержашя жизни въ лошадяхъ, подмеши
вать въ овесъ собственный ихъ помети, мелко-изрубленныя 
рогожи и стружки санныхъ щпулииъ.

Устроившись такими образомъ и обезпечивъ себя прови- 
3icio, на случай голода, и бурдюками, на случай того, если 
бы льдина поди ними уничтожилась, аханьщики разставили 
кошары, расположились, въ нихъ съ свойственнымъ имъ 
хладнокрмиемъ и спокойств1емъ и стали ждать развязки 
страдальческой своей участи. Между теми, день за днемь 
становилось теплее и нередко спрыскивали аханыдиковь 
дождь; льдину поди ними продолжало носить изъ стороны 
въ сторону: то подвигало ее къ чернями, то снова удаляло 
въ море. Часто аханьщики, свернувъ рукавицы на подобно 
зрительныхъ труби, посматривали вокругъ себя,—не шлетъ 
ли откуда имъ Боги помощи. „Нечего глазеть по сторонами 
напрасно!" сказали однажды казаки Павелъ Голубовъ, изъ 
числа неустрашимыхъ и отважныхъ рыболововъ. Рано те
перь, видите, кругомъ со всехъ сторонъ заперло насъ 
льдомъ, а вотъ подождите съ неделю, льдины проредёюто 
и море очистится, тогда, авось, появятся кашя-нибудь суда
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астраханская. Лучше давайте-ка, братцы, отъ скуки, тюле
ней стрелять. Эй, вы, мои гулебщики *)! У кого есть 
ружья? Берите ихъ, да маршъ за мной! вонъ туда, на край 
льдины; тамъ, я вижу, есть тюлени, примемся-ка ихъ коло
тить: они намъ пригодятся.

—  Ужъ, чего добраго, не торговать ли ты, дядя Паша, 
вздумалъ тюленьимъ жиромъ?—заметили съ улыбкой сто
явших около него казаченокъ.

—  На, на, па! ахъ ты, бгЬсъ, зеленые волосы! Да какъ 
еще говорить, убей его заразой!—отвйчалъ, обидясь, Голу- 
бовъ.— Что я выдумалъ, того ни тебе, ни отцу твоему, старому 
кобелю, во в'Ьки вйковъ не выдумать,—прибавили онъ.— Ты 
еще не знаешь, щенокъ, какое угодье въ тюленьемъ жиру,— 
больно большое, больше чймъ въ тебе, а пожалуй, и во 
всйхъ, что васъ здесь ни на есть, молокососахъ! Онъ, тюле- 
нш-то жиръ, во-первыхъ, горитъ, какъ дерево, такъ, стало 
быть, замена дровамъ, въ дровахъ же, ты знаешь, у нась 
большая нужда; а во-вторыхъ, онъ плаваетъ на воде, не 
хуже живого тюленя, такъ, стало быть, подмога будетъ и 
бурдюкамъ. Да что съ тобой толковать! Постой-ка, голуб- 
чикъ, увидишь это на самомъ дйлй, да еще после научшиь 
детей своихъ, ежели они у тебя будутъ, т. е., короче ска
зать, ежели ты, постр4>ленокъ, не нынче, не завтра не отпра
вишься на тотъ свйтъ и не угодишь къ чорту на свечку.

— Ну полно, дядя Паша, сердиться, да накликать беду; 
в'Ьдь я пошутилъ, прости Христа ради,—проговоршгь маль- 
чикъ съ непритворнымъ видомъ смиретя и кротости.

—  Нечего мне на тебя сердиться, не стоить; дать вотъ 
тебе хорошую подзатылину, чтобъ ты, .бестз'я, впередъ не 
смели шутить надъ старшими, такъ станешь знать, небось, 
прикусишь тогда острый свои язычокъ. Возьми-ка лучше, 
бйсеиокъ, прогонъ да пйшню, да и пойдемъ со мной.

Съ посл’Ьднимъ словомъ, вскинувъ на плечо ружье, лю
бимую и неизменную свою турку, Голубовъ пошагалъ къ 
краю льдины, за нимъ пошли друпе, кто съ ружьемъ, кто 
съ багромъ, а кто съ шестомъ и веревкой.

*) Гулебщпкъ значптъ охотникъ.

0
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Съ часъ аханыццки ходили по окраине льдины и стре
ляли тюленей, которые близко отъ нихъ выныривали. Соби
рались они уже идти съ добычей на станъ, какъ увидели не
вдалеке отъ себя небольшую льдину, а на ней сани съ при
вязанной къ нимъ лошадью. Вскоре льдину эту принесло къ 
ихней, и они подошли къ ней, чтобы снять съ нея сани и 
лошадь. Но какъ же они удивились, когда на дне саней уви
дели мертваго человека, который, какъ живой, сиделъ на 
корточкахъ, прислонясь спиной къ саннымъ головяшкамъ и 
держалъ на коленяхъ въ стиснутыхъ и окоченелыхъ рукахъ 
медную икону. На глазахъ у мертвеца была надвинута ба
ранья шапка. Одинъ изъ аханыциковъ подошелъ къ нему, 
приподнялъ съ головы его шапку, и все тогда узнали въ 
мертвомъ казака Чирова, того самаго, припомните, читатель, 
который, при выезде изъ дома на рыболовство, позабылъ 
образъ Николая Чудотворца. Верно застигнутый врасплохъ 
относомъ и отбитый отъ людей, старикъ умеръ съ голоду. 
Лошадь его, истомленная голодомъ же; походила не на ло
шадь, а скорее на скелстъ, обтянутый кожей. Увидевъ во- 
кругъ себя людей, она хотела повернуться къ нимъ, но 
лишь только переступила одной ногой, какъ тутъ яге упала 
и не могла встать. Не говоря ни слова, казаки взяли въ руки 
шесты и оттолкнули отъ себя льдину, на которой находился 
мертвецъ. Отплывъ саженей 50, льдина столкнулась съ дру
гой, вдвое ея большей, не выдерягала толчка и разломалась 
на мелше куски. Первая на дно пошла лошадь, за нею сани 
и въ заключете—Чировъ. Въ минуту то место покрылось 
наплывшей новой льдиной. „Царство небесное тебе, добрый 
старикъ"!—сказали аханыцики и пошли, пригорюнясь, на 
станъ.

Прошло после того еще недели две безъ особыхъ при
ключение Во все время аханыцики не сидели даромъ, не 
унывали: одни продолжали стрелять тюленей, другие прила
живали бурдюки къ санямъ, спускали ихъ въ воду и пла
вали вокругъ льдины, испытывая прочность созданныхъ са
мими ими плотовъ; иные яге устраивали денные и ночные 
маяки, чтобы дать о себе знать астраханцамъ, если бы слу
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чилось, что эти посл'Ьдте плыли на судне недалеко отъ 
нихъ. Днемъ маяки состояли изъ поднятыхъ вверхъ шестовъ, 
на концахъ которыхъ развевались куски рогожъ или ко- 
шемъ. Ночыо же маяки делались съ огнемъ. Обыкновенно 
на самый конецъ шеста втыкали кусокъ или целую тюленью 
шкурку съ жиромъ; немного ниже этой шкуры привязывали 
къ шесту пукъ мочалы, мочалу зажигали и шесть тотчасъ 
поднимали вверхъ. По м ере того, какъ пламя отъ мочалы 
взвивалось къ верху, тюлени! жиръ таялъ и каплями падалъ 
на мочалу, отчего огонь въ ней усиливался, и она, не вдругъ 
уничтожаясь, продолжала гореть плавно, медленно, какъ 
светильня въ лампе; между темъ, воспламенялась и самая 
шкура, и все это горело до техъ поръ, пока конецъ шеста 
не обгоралъ и не падалъ на полъ. Тогда маякт- снова воз
обновлялся.

Была уже половина марта. Сверхъ обыкновенна™, жара 
такъ и пекла аханыциковъ. Льдина подъ ними часъ отъ часу 
рыхлела; нужно было съ осторожностью ходить по ней, чтобы 
не провалиться. Не въ дальнемъ разстоянш отъ аханыциковъ 
виднелась гряда шихановъ. Рыболовы разечитывали, что 
между шихановъ ледъ долженъ быть тверже того, на кото- 
ромъ они держались, а потому и решились переехать туда. 
Начали уже спускать на воду сани съ бурдюками и усажи
ваться на нихъ, какъ вдругъ, недуманно-негаданно, раздался 
радостный крикъ казака: „судно"!— „судно! судно!" повто
рили все въ восторге и устремили жадные взоры свои въ ту 
сторону, куда указывалъ Голубовъ. Действительно, видне
лось не вдалеке отъ нихъ судно, шедшее прямо къ нимъ на 
всехъ парусахъ. То были астраханцы-тюленыцики, кото
рые еще за двое сутокъ увидели несчастныхъ аханьщпковъ, 
но не могли за льдами къ нимъ подъехать.

Черезъ полчаса аханыцики были уже на судне, а черезъ 
несколько дней—въ Астрахани, куда вывезли ихъ астра
ханцы.

Половина изъ лошадей, незарезанныхъ на бурдюки, къ 
тому времени пала отъ безкормицы, а остальпыя, полужи- 
выя, брошены были на льдине.
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VIII.

Еще на одной изъ безчисленныхъ льдинъ, плававшихъ 
въ то время по Каспийскому морю, собралась, после взлома 
льда, партия аханьщпковъ, состоявшая человйкъ изъ 30 
уральцевъ и изъ 40 киргизовъ. Въ этой партш, къ сожа
лей ю, не было почти никакого порядка, каждый говорилъ 
свое и никто не хот’Ьлъ согласиться съ мнйшемъ другого, 
а все оттого, что въ партш этой гурьевцевъ было мало. 
Казаки лее, живупце на форпостахъ по лпнш Урала, не прн- 
BbiKmic къ аханному рыболовству и дотоле мало видевипе 
море, недоумевали и не доверяли гурьевцамъ, считая ихъ, 
конечно, несправедливо, виновниками своего несчастья. „Не 
смотри на насъ,— говорили они имъ,— мы бы не заехали такъ 
далеко".

—  А чортъ васъ тащплъ сюда!— отвечали безстращные 
гурьевцы.—Внередъ вамъ, дуракамъ, наука, знайте край да 
не падайте. Вы всегда лупите на насъ глаза, думаете, что 
мы, чортъ знаетъ, какъ жпвемъ, что все даромъ намъ до
стается; вотъ оно какъ даромъ-то!

Разноглазо это породило между аханыцйками споръ; 
отъ спора дошло до брани, и гурьевцы, и линейные казаки 
не затруднялись въ наборе ругательныхъ словъ, которыми 
они честили другъ друга; послед Hie, паконецъ, отступились 
и одинъ изъ нихъ сказалъ:

—  Что вы лаетесь, собаки! Разве нельзя просто гово
рить, безъ браннаго слова? Белены, что ли, вы объелись?

—  Какъ васъ, болваповъ, не ругать,— отозвался со сто
роны гурьевцевъ казакъ. Вишь, вы взялись не за свое дело, 
да туда же хорохоритесь, ломаетесь, будто бы что-нибудь 
тутъ смыслите. Молчали бы ужъ! где вамъ, аряныци- 
камъ * ) ... кисельнпчать? Знали бы свой Яикъ, лучше было бы.

*) Городсше казакп въ пасмЬшку, называютъ всЪхъ другпхъ, жпвущпхъ 
по форпостамъ на лпнш п питающихся, между прочпмъ, молокомъ, а р я н ь- 
щ п к а м п, отъ кпргпзскаго слова а р я и ъ, илп а й р я н ъ. Аряпъ— не что 
иное какъ наквашенное п потомъ разведенное водой молоко.
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—  Нечего указывать на Яикъ, сами знаемъ, стыдно бы 
объ этомъ вспоминать, да укорять другъ дружку. Быль онъ 
когда-то Яикъ, да сплылъ,— чай известно и вамъ, величали 
его когда-то Горынычемъ и золотымъ донышкомъ, и тймъ, и 
сймъ, и мало ли чймъ еще. Но нынче онъ уже не тотъ, 
старъ, видно, сталь. Бывало, сказываютъ старики, 10 или 
12 саженнымъ багромъ насилу дно въ немъ доставали, а 
нынче, совестно сказать, кулики черезъ него бродятъ; гдй 
тутъ водиться рыбй. Цйди себй въ немъ воду, сколько хо
чешь, брусъ съ оселкомъ выцйдшнь! Нйтъ, ужъ не та пора, 
отошло оно времячко-то, когда наши старики на выборъ ло
вили осетровъ. Эхъ, братцы! Если бы не нужда, чортъ ли 
бы къ вамъ сюда пойхалъ, Господи прости!

Киргизы, видя несогласие и раздоры русскихъ, начисто 
взбунтовались и отказались отъ повиновешя хозяевамъ. Чело- 
в'Ькъ 20 изъ нихъ, подстрекаемые и возмущаемые однимъ 
дворовыми человйкомъ уральскаго офицера, бросили лоша
дей, которыми управляли, насовали въ карманы и пазухи 
хл'Ьба и, руководимые этимъ крестьяниномъ, пошли прочь 
отъ партш на востокъ, къ Прорвинскимъ чернямъ *), кото
рые, по ихъ замйчанпо, находились недалеко отъ нихъ. 
Верстъ пять или шесть они шли по ровному, твердому льду; 
но потомъ должны были оставить за собою прочный ледъ, 
перебираться по взлому, перепрыгивая съ льдины на льдину 
и подвергаясь каждочасно гибели. Двое изъ кпргизовъ, 
устрашенные очевидною опасностью, отстали отъ товарищей 
и возвратились на другой день къ партш; а тй, которые 
пошли дальше съ крестьяниномъ, вей до одного пропали 
безъ вйсти. Нйтъ никакого сомнйшя, что они погибли.

Между тймъ, въ партш дйло все-таки не клеилось, не 
шло на ладъ. Линейнымъ казакамъ, впервые собравшимся 
на аханное рыболовство, казалось дико, непонятно—рйзать 
лошадей на бурдюки; еще непонятнйе—какъ плавать на

*) Блпзь восточлыхъ береговъ Кастйскаго моря, между устьями рЬки 
Эмбы п уничтожённымъ Ново-Александровскпмъ укрЬплешемъ, есть острова, 
называемые Прорвой; отъ ппхъ-то п чернп называются прорвпнекпми.
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бурдюкахъ по морю, когда онп слыхали, что и суда на недгь 
разбиваются, тонутъ. Тогда Платонъ Поповъ, гурьевскш жи
тель, записной и опытный рыбакъ, вставши на возъ съ аха- 
нами и поднявши надъ головой руку, вооруженную кну- 
томъ, сказалъ:

— Если мы будемъ только спорить, да вздорить, то изъ 
этого ничего путнаго не выйдетъ!... Лучше разъ'Ьдемтесь-ка, 
братцы, отъ греха врозь, кому куда вздумается, льдины 
намъ не занимать: она, слава Богу, еще широка, а кому 
тесна, тотъ пускай себе шцетъ другую; тогда делай себе 
всякъ, что захочетъ; я съ вами дольше не останусь. Ну, то
варищи! Кто охотникъ? За мной! Пошелъ!

Съ иосл'Ьднимъ словомъ онъ взмахнулъ кнутомъ и поска- 
калъ прочь.

— Я съ тобой! я съ тобой!—раздалось вразъ нисколько 
голосовъ, и вскоре отъ партш отделилась небольшая толпа 
аханьщиковъ и скрылась съ передовымъ за ближайшими 
храпами. Спустя две недели, эта маленькая пария, предво
димая Поповымъ, перебираясь съ льдины па льдину, добра
лась, наконецъ, после неимоверныхъ трудовъ и опасностей, 
до чернового ж ду около Мангпшлака а оттуда, следуя бе- 
регомъ, счастливо достигла Гурьева.

Оставппеся на месте рыболовы два дня жили тутъ безъ 
всякой пользы, были въ нерешимости—пуститься лп имь 
вследъ за уехавшими аханыциками, или оставаться тутъ. 
Но вскоре потомъ налетевшая буря разомъ покончила ихъ 
раздумье: въ несколько минутъ изъ огромной льдины, на 
которой онп находилсь, образовались куски, и па нихъ-то 
аханыцики, где по трое, по четверо, где по шестеро, про- 
тивъ воли, разсеялись по морю. Тогда они, по необходи
мости, “‘должны были приняться за бурдюки—эти, повиди- 
мому, пустыя, но, на самомъ деле, спасительныя штуки.

Считаю лишнимъ уже разсказывать бедственное ихъ со- 
стояшо, а равно и другпхъ, скитавшихся въ разныхъ ме- 
стахъ по морю, аханьщиковъ. Все они, снятые впоследствш 
на суда астраханцами, терпели одно и то же горе, которое 
почти во всемъ походило на прежде описанное мною горе

14
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другихъ партии. Достойно замечанья только приключеше 
троихъ казачьихъ мальчнковъ, которые, по несчастно, отде
лились отъ партш съ одной только лошадью, да одного ка
зака, котораго въ другомъ месте отшибло отъ артели совер
шенно одного съ неболынимъ хлйбомъ за пазухой, да съ 
п о д б а г р е  н н п к о м ъ  *) въ рукахъ. Первые трое очути
лись на маленькой льдине, съ которой они вынуждены были 
столкнуть въ воду лошадь съ санями, чтобы облегчить 
льдину, потому что она и однихъ ихъ насилу держала. После 
того они перебирались съ льдины на льдину, которыя, обти
раясь одна объ другую, часъ отъ часу мельчали и, наконецъ, 
до того измельчали, что имъ всемъ троимъ нельзя было 
держаться на одной. Тогда они связали возжи концами 
вместе и сделали, такимъ образомъ, изъ нихъ кругъ. Схва
тившись за эти возжи, они старались не разъединиться 
между собою, безпрестанно вытаскивая другъ друга изъ 
воды, куда, скользя съ маленькихъ льдинъ, они каждую 
почти минуту падали. Два дня они пробыли въ такомъ ги- 
больномъ состояши, изнуренные голодомъ п промойте до 
костей. На третий день, когда уже казачата совершенно обез- 
силели, ихъ прибило къ большой льдине. На ней они встре
тили партпо другихъ аханыциковъ п съ ними уже впослед- 
ствщ были сняты астраханцами на суда.

Казакъ же,— то былъ Денпсъ Бакировъ, житель Гурьева- 
городка,—перепрыгивая съ льдины на льдину, когда отнесло 
его отъ товарищей, вскоре вышелъ на твердую, большую 
льдину. Ходя по ней изъ стороны въ сторону, онъ нигде не 
находилъ выхода: везде встречали бушующее море. Одинъ 
одинехонекъ, среди пустыннаго, навевающаго могильными 
холодомъ моря, страдая голодомъ— Бакировъ близокъ былъ 
къ отчаянно. Однажды, какъ сказывали они после, хотелъ- 
было онъ броситься въ воду; но мысль о ясене и детяхъ, а 
также и о своей душе, остановила его отъ самоубийства. 
Вооруясась терпешемъ и положась на Провидеше Бояйе,

*) Родъ багра на коротконъ вязовомъ шестикЬ. Подбагреннпкъ упо
требляется при вытаскпванш рыбъ изъ прорубей.
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Бакировъ машинально, безъ всякаго соображешя, продол- 
жалъ себе бродить по льду, куда глаза глядятъ. Шесть дней 
тернелъ онъ муку голода. Наконецъ, судьба сжалилась надъ 
нимъ и навела его на небольшую рыбу (шипа), брошенную 
на льду кгЬмъ-нибудь изъ аханьщиковъ. Съ жадностью со
баки и съ быстротою кошки, онъ бросился на добычу, какъ 
будто боясь, что она можетъ ускользнуть отъ него. Какъ ни 
была отвратительна сырая рыба—Бакировъ съ удоволь- 
CTBieM'b и паслаждешемъ принялся есть ее. Насытившись, 
онъ пошелъ дальше, взявъ съ собой и рыбу. Три недели онъ 
питался этой рыбой, скитаясь по морю и переходя съ льдины 
на льдину, въ надежде выйти къ чернямъ. Но, видя, нако
нецъ, что льдины стали рыхлеть, исчезать, а берега, между 
тЬмъ, нигде не показывались, онъ решился взобраться на 
одинъ изъ встретившихся ему большихъ шихановъ. Тутъ 
Бакировъ окончательно остановился, въ ожидаши какого-ни
будь судна астраханцевъ.—„Больше всего, говорилъ онъ 
после, я териЬлъ и страдалъ на шихане отъ холода. Днемъ 
мне было тепло еще отъ солнышка, но по ночамъ... ай, ай, 
не приведи Богъ злому татарину!., у меня зубъ на зубъ не 
попадалъ, словно я былъ въ погребу, во льду, зарыть".

Сидя на шихане, Бакировъ заметилъ однажды, что тю
лень, плавая около шихана, посматривалъ на него съ осо- 
беннымъ внимашемъ, пытаясь влезть на него. Спрятавшись 
за одну выдвинувшуюся на шихане неровность, Бакировъ 
подстерегъ тюленя, когда тотъ вползъ на шиханъ—мигомъ 
забагрилъ его подбагренникомъ и умертвилъ. Снявши съ тю
леня кожу съ жиромъ, Бакировъ досталъ изъ кожаной, ви
севшей на поясу у него, сумки огниво, высекъ огня, пате- 
ребилъ ваты изъ бывшаго на немъ бухарскаго халата и 
развелъ огонь. Это было уже къ ночи. Когда Бакировъ си- 
делъ и грелся около огня, въ то время плыло мимо шихана 
судно тюленьихъ бойцовъ. Астраханцы, увидЬвъ огонь, оста
новились и послали къ шихану лодку. Не будь у Бакирова 
огня, астраханцы проехали бы мимо его, не заметивъ.

*
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IX.

А. что, Денисъ, ты я  думаю, далъ зарокъ не йздить 
больше на аханное рыболовство, когда сидйлъ на шиханй и 
йлъ сырую рыбу?—спросилъ я Бакирова вскоре после 
того, какъ онъ выйхалъ изъ относа.

—  Помилуйте, сударь,—отвечали Бакировъ:— что я за 
дуракъ такой, что буду отказываться отъ рыболовства и 
отрекаться отъ батюшки синя-моря, нашего кормильца! Бро
сать рыболовство нашему брату, гурьевскому казаку, все 
равно, сударь, что въ землю зарываться: чгЬмъ станешь 
семью кормить, да на что службу царску справлять?

— Да, ведь, страшно, Бакировъ,—заметили я,—какь 
разъ утонешь.

—  Ну, такъ что жъ?— сказалъ Бакировъ.— Съ Богомъ! 
Две смерти не будетъ, а одной не минуешь, какъ ни шатай, 
какъ ни валяй. Да чтообъ этомъ и говорить!—прибавили 
онъ.— Ужъ кому, сударь, на роду написано утонуть, тотъ и 
въ луж е, утонетъ, а кому еще жить, тотъ и изъ к i я н ь- 
м о р я выйдетъ здравъ и невредимъ.

И не одинъ Бакировъ, а вей уральцы такого счастливаго 
мн'Ьшя.

Въ заключеше скажу, что аханное рыболовство, какъ ни 
опасно и какъ, въ случай, ни разорительно, но, вместе съ 
тймъ, оно и благодетельно: во-первыхъ, оно даетъ средства 
къ жизни гурьевскими казаками; во-вторыхъ— что должно 
считать еще важнее,—оно служитъ для казаковъ отличной 
школой. На аханномъ рыболовстве казаки съ малыхъ лгЬтъ 
свыкается съ опасностью, не ставитъ впослйдствш ее въ 
грошъ, делается живыми, ловкими, расторопными, смелыми 
и смйтливымъ, въ крайнихъ случаяхъ предпршмчютымъ и 
находчивыми, привыкаетъ къ трудами, къ холоду, а подчасъ 
и къ голоду; словомъ, казаки на аханномъ рыболовствй 

Москва,
1854 г. 1юнь.
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Въ одно морозное декабрьское утро— это было въ 1852 г.— 
я оставилъ Уральскъ съ решительными нам'Ьретемъ долго 
въ него не возвращаться безъ особой, крайней нужды, и от
правился въ путь-дорогу, а куда—увпдимъ ниже.— Обогрев
шись въ гобгЬ приказнаго казака на Деркульскомъ умете, я 
закурилъ сигару и, сказавъ хозяину „спасибо" за его хло
поты, вышелъ на улицу и снова селъ въ возокъ.

Возокъ у меня, надо сказать, знаменитый возокъ, ред
костный возокъ, такой возокъ, какого не только сызранская 
дорога, но даж'е и московское шоссе никогда не видывало... 
Ахъ, нетъ, виноватъ, за годъ передъ темъ, въ этомъ самомъ 
возке изъ Москвы въ Уральскъ прпкатилъ на почтовыхъ
одинъ изъ моихъ товарищей, гвардейский корнетъ С........
Онъ, т. е. возокъ, обитъ, обшитъ рогожей; кибитка его покач
нулась и нахлобучилась впередъ, какъ старомодный в о л о с -  
н и к ъ  (кокошникъ) нашихъ древнпхъ уралокъ; а самъ 
весь изломанъ, изогнутъ, искривленъ, изуродованъ, какъ 
нельзя быть хуже, но, за неиметемъ другого, пригодился 
мне, какъ нельзя лучше.

Черезъ минуту возокъ мой, ковыляя, по своей изможден
ной натуре, со стороны на сторону, тихонько тащился по 
ровной, гладкой дороге.

Черезъ часъ я былъ уже въ Лпвкинскомъ умете—по
следней станцш уральскпхъ казаковъ. Отъ Ливкина я по- 
ехалъ черезъ башкпрсше пикеты на Камеликъ, где должно 
было кончиться мое скучное путешеств1е и начаться еще
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скучнейшее житье, о которомъ и теперь не могу вспомнить 
равнодушно.— Поехали, говорю, по какъ поехали, кто бы 
знали? не приведи Богъ злому такъ врагу ездить: отъ этой 
поганой езды долго болели у меня бока. Дорога хотя шла и 
по ровной .степи, но сама была не ровна, а унизана частыми 
шиблямп н раскатами. И безъ того кривой, сбоченившшся, 
возокъ мой безпрестанно валялся съ боку на боки, и я еже
минутно стукался то головою объ верхъ кибитки, то спи
ною объ задъ ея, то боками о бока возка, чистое терпели на
казанье, а беднаго моего Руслана, сидевшаго со мной ря- 
домъ, начисто закачало, такъ что, несмотря ни на ласки мои, 
ни на угрозы, онъ выпрыгнулъ изъ возка п решился совер-' 
шить nyTeinccTBie безъ посторонней помощи, на собствен- 
ныхъ ногахъ. Хотелъ-было и я последовать его примеру, но 
не осмелился: ведь у собаки, думаю, четыре, а у меня, греш- 
наго, только две ноги,— за четвероногими не угоняешься. Къ 
тому же я береги себя на случай певольнаго путешествия 
пешкомъ, ибо того только и смотрели, какъ дряхлый возокъ 
мой, ныряя изъ ямы въ яму, треснетъ и рушится.

Но къ счастию моему и къ чести своей, скрнпучш и еле- 
живой возокъ мой вынесъ столь для него трудную, а для 
меня въ высшей степени мучительную дорогу.

На последнемъ башкирскомъ пикете, были со мной 
одинъ забавный случай, показывающей сметливость баш- 
кирцевъ и то, что къ ними волей-неволей пачпнаетъ мало-по
малу прививаться поняпе о дисциплине и воинскомъ по
рядке. Пока подводчики (ямщики) хлопотали около лоша
дей, одинъ изъ башкпрцевъ, съ патронташемъ черезъ плечо 
и съ саблею на боку (которая, мимоходомъ сказать, ни къ 
чему не была привешена, а придерживалась только рукой 
воина), подошелъ къ возку и, обращаясь ко мне, спросили:

— Базвольте узнать—какой ви люди?
Я сказалъ свое имя.
—  Караша, ваша благород1я,— а есть ли твоя откры

тый листъ?
—  Есть,— отвечали я.
—  Ну-ка, кажи-ка мне его?
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— На что тебгЬ открытый листъ?—сказалъ я.—Вйдь ты 

читать, наверно, не умйешь.
— Гм!... Нужна нгЬтн, не умйю; ты только-кажи-ка, а 

я ужъ свой д'Ьла... такъ себй... мала-мала знаемн: я не бра- 
стой люди, я бриказный.

Съ последними словомъ башкирецъ самодовольно погла- 
дилъ рукой свою бороду.

Дйлать было нечего, я показалъ башкирцу подорожную 
и, показывая, не выпускали ее изъ рукъ, а держали переди 
глазами вопрошающаго, и нарочно вверхи ногами. Взглянувн 
на подорожный бланки, башкиреци сказали, махнуви рукой:

— Караша, карата, ваша благородоя; пашла, гуляй си 
Богоми.

Я засмеялся и сказали башкирцу, что бумага, мной ему 
показанная, вовсе не открытый листн.

— Ай, ай, ваша благород1—я—я—я!— отвечали башки
реци, лукаво улыбаясь.—Ты, видно, больна хитра, обманить 
меня хочешь. О—о—о! обманить меня нельзя, дудки!... Вони 
она, смотри его сами карашенька,—продолжали башкиреци, 
указывая пальцеми на подпись подорожной и поворачивая 
голову свою немного на сторону, си небрежностью человека, 
которому все хорошо известно.—Воти она, зелена-та.:. О— 
о—о! эта зелена-та чернила-та больна мы караша знаемн... 
обманить нельзя... Пашла, ваша благороден, гуляй знай... 
ш а л т а й  б а л т а й . н е н а д а ,  чужой деревня его тащи... А 
ужи зелена-та чернила-та мы, башкирский народи, караша 
знаеми, чей она чернила-та...—заключили башкирець рйчь 
свою п, лукаво подмигивая лукавыми глазами, поклонился 
мнгЬ ви то время, когда лошади тронули си мгЬста.

Ви сумерки возокп мой остановился переди дерновой, 
засыпанной снйгоми, избой. Ви ней жили таки называемый 
деревенстй приказный (роди мйстнаго начальника), живой 
и бойкий башкиреци, по всему видно—преотличный плу
тишка. Узнави оти подводчика, меня привезшаго, что особа 
ви лиц’Ь моеми не простая, а ч и н о в н а я, едущая ви пхъ 
кантони на службу, хозянни усадили меня на почетное мгЬ- 
сто и стремглави бросился по деревне отыскивать самоварп,



218 —

чтобы угостить дорогого гостя чайкомъ: своего-то, вишь, са
мовара приказный не успйлъ завести, не р а з ж и л с я  еще, 
н е  и о и р а в и л с я, ну да ужъ за этимъ дйло не станет ь, 
былъ бы живъ-здоровъ кантонный... Такая услуга со сторо
ны гостепршмнаго башкирца, хотя отчасти и по разсчету, 
въ высшей степени нравилась мнй, гЬмъ болйе, что пора 
было пить чай; къ тому же я передрогь во время йзды до
нельзя, и стаканъ чаю, въ то время, былъ для меня истин- 
нымъ наслаждешемъ.

Сидя на нарахъ (широкихъ лавкахъ, замйняющихъ у 
башкирцевъ и диваны, и кровати) около кипящаго самова
ра, покуривая колобовскую сигару и запивая ароматный 
дымокъ ея горячей, хотя далеко уже не ароматной, но за 
всймъ тймъ отрадной влагой, я увидАлъ подъ потолкомъ 
избы, за жердочкой, служащей матицей, дудку, или такъ 
называемую ч е б ы з г у.

—  Кто играетъ на этой чебызгй,—не ты ли?— спросилъ
я хозяина. -

— НАтъ, ваша благородья, моя малый братъ играетъ,— 
отвйчалъ хозяинъ.

— А гдй твой братъ?
— Дворамъ гуляетъ, скотина убираетъ; мала-мала сй- 

на даетъ, сюда въ изба скоро придетъ.
—  Хорошо,—подумалъ я,-—послушаю игру башкирскаго 

виртуоза; говорятъ, нйкоторые изъ нихъ великие, въ своемъ 
родй, артисты.

—  Ну-ка, д ж и г и т ъ  (молодецъ)!— сказалъ я вошед
шему въ избу вскорй послй того музыканту:— сыграй-ка 
что-нибудь хорошенькое на своей чебызгй, я послушаю.

Башкирецъ, восемнадцати лйтъ парень, не отговарива
ясь, очень охотно взялъ въ руки чебызгу или, какъ еще на- 
зываютъ ее башкирцы, к у р а й, окатилъ внутренность ея 
теплой водой, прокашлялся, сталъ посреди избы въ самую 
живописную позу и принялся играть или, лучше сказать, 
свистАть какую-то безтолковщину.

Спустя немного времени, я спросилъ старшаго брата, 
хозяина: что онъ играетъ?
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—  Русская песня играетъ.
— Какую? •
—  Какъ у нашей у воротъ.
— „Ну, такъ оно п есть, очень похоже!"—подумалъ я, 

едва удерживая смйхъ, чтобы не оскорбить самолюб1е хо
зяина, а тймъ болйе его брата, музыканта, у котораго въ 
ту минуту глаза такъ и светились неподцйльнымъ огнемъ 
вдохноветя и самодовольств1я.

-г- Я к ш и ,  б и к ъ  я к ш и !  (хорошо, очень хорошо!)—  
сказалъ я вслухъ.— Но мнй хочется послушать башкирскую 
пйсшо о какомъ-нибудь богатырй вашемъ или о шайтан А. 
Думаю, у васъ много ходптъ въ народй пйсенъ или сказокъ 
въ этомъ родй.

— Когда нйтъ!—отвйчалъ хозяинъ.—Только братишка 
моя больно младой человйкъ,—гдй ему много знать? А воть 
наша старый людя больно маштеръ и пйсня спивать, и сказ
ка сказать. Хаша на чебызга не играетъ, но на словахъ-то 
больно гораздъ. Утра пора начнетъ—вечеръ пора кончаетъ; 
вся день говоритъ; только слушай—вся вйкъ не переслу
шаешь.

Между тймъ, игравший на чебызгй, или кур ай (отъ этого 
послйдняго назватя и пгрокъ называется к у р а й ч и ) ,  npi- 
остановясь не надолго, вслушавшись въ нашъ разговоръ, 
перемйнилъ тонъ игры на башкирский ладъ. На этотъ разъ 
игра его была тихая, унылая, даже плачевная, но вмйстй съ 
т’Ьмъ и пр1ятыая. .

Долго курайчи-музыкантъ потйшалъ игрою насъ и по- 
тйшался ею самъ. Когда онъ кончилъ, я спросилъ, о чемь 
онъ игралъ. Мнй перевели, что онъ пйлъ объ одномъ баш- 
кирцй молодомъ, лихомъ парнй-джигитй, который когда-то 
въ давшя времена, Ахалъ въ первый разъ на свиданье съ 
невйстой, но не дойхалъ: на дорогй лошадь подъ нпмъ за- 
болйла и пала. До кочевки, гдй жила невйста, оставалось 
всего какихъ-нибудь верстъ пять, но женихъ не решался 
идти туда, стыдясь на первый разъ показаться невйстй и 
роднымъ ея п А ш и м ъ-б о е м ъ. Домой тоже не смйлъ воз
вратиться, страшась насмйшекъ со стороны товарищей. Же-
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яихъ-башкирецъ решился лучше погибнуть въ степи, чгЬмъ 
терпеть стыдъ и подвергаться насм'Ьшкамъ. Бросившись на 
землю и распростершись около трупа в'Ьриаго, но несчаст- 
наго коня своего, удалой башкирецъ принялся распевать 
песни, выражая ими душевную скорбь свою и жалуясь на 
жестокую судьбу, такъ горько и безчеловйчно надъ нимъ 
насмеявшуюся,—и п'Длъ до т'Ьхъ поръ, пока не наехали на 
него путешественники и силою не возвратили въ домъ отца.

Я похвалилъ и поблагодарилъ музыканта, а онъ, между 
темъ, началъ снова играть. Но въ этотъ разъ тонъ чебызги 
былъ не тихш, унылый, а сильный, резкш, дпкш, просто 
раздирающш и потрясающи! слухъ.—Я вопросительно взгля- 
нулъ на хозяина, тотъ съ удпвлешемъ на играющаго, и по- 
томъ, обратясь ко мне, сказалъ:

—  На, на, на! вотъ грехъ-та! вотъ грехъ-та! Я сапсемъ 
не зналъ, ваша благородья, что братишка моя такой маш- 
теръ. Одинъ старый человекъ на то ю  (на празднике, или 
на пиру) безъ чебызга словами эта песня спивалъ; песня 
больно страшна о сильномъ богатыре.

—  Ужь нс о Саловате ли богатыре?—спросилъ я.
Какой Саловатъ!— сказалъ съ видимымъ ирезрен1смъ

хозяинъ.— Саловатъ что за богатырь? Саловатъ —  просто 
разбойник?! Такой разбойники, какъ Саловатъ, что съ Пу- 
гачемъ гулялъ, и у насъ, въ нашемъ месте, много было. 
Вотъ, недавно, летъ двенадцать назадъ, два брата Ижбер- 
дины, не хуже Саловата, делалъ кутерьма. Они также, какъ 
Саловатъ, людей резалъ, деньга грабилъ, скотина отгонялъ, 
все отнималъ. А богатырь, о которомъ моя братишка 
играетъ, я забылъ какъ его звали... былъ честный человекъ, 
святой богатырь. Только последит канса (конецъ) его 
былъ некраша. Онъ самъ сделалъ некраша, за то Богъ его 
и наказалъ, а насъ, башкирскш народъ, больно обиделъ: 
съ той пора богатырь у насъ нйтъ и не будетъ. Когда Богъ 
серчаетъ—людямъ больно не караша бываетъ.

Это меня заинтересовало, и я полюбопытствовалъ узнать 
исторпо могучаго, но несчастнаго башкирских о богатыря. 
Хозяинъ, по просьбе моей, разсказалъ кое-какъ, съ грехомъ
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пополамъ, частно по-русски, частно по-башкирски, следую
щую легенду.

Когда-то давно, можетъ быть, лгЬтъ двести назадъ или 
еще больше, въ богатой и цветущей Башкирш, когда на- 
родъ ея, живя въ довольстве, зналъ только охотиться за ди
кими зверями и пользоваться, безъ малейшихъ трудовъ, 
избыткомъ многочисленныхъ стадъ своихъ и другихъ даровъ 
природы,—въ семье одного почетнаго башкирца, видно Во- 
гомъ любимаго человека, родилось дитя, прекрасной на
ружности мальчикъ. Съ красотой онъ соединяли въ себе 
силу могучую, удивительную, а доброте души его не было 
пределовъ, какъ увидимъ ниже.— Еще въ детстве, когда 
ему не было и десяти летъ, онъ усмиряли, какъ ягнятъ, 
самыхъ дикихъ необузданныхъ лошадей, съ которыми це- 
лыя толпы башкирцевъ, людей взрослыхъ и въ своемъ роде 
лихихъ наездниковъ, не могли справиться.

Бывши отрокомъ, ходили онъ, и всегда одинъ, съ лу- 
комъ и стрелой, на охоту за медведями, и каждый разъ 
безъ ноши медвежьихъ шкуръ не возвращался домой. Не 
отбивались отъ него и львы M o ry n ie ,  когда онъ встречался 
съ ними. О мелкихъ зверяхъ и птицахъ и говорить нечего: 
онъ бшзалъ ихъ, какъ говорится, пиня ногой, сколько ему 
хотелось. Бывало, тольцо чуть глазъ завидитъ зверя или 
птицу—летитъ стрела, и— жертва падаетъ мертвою. Но 
когда онъ достигъ возмужалости—ему не было равнаго въ 
силе въ целомъ свете, не только между людьми, но даже 
между лютыми животными,—просто чудо, а не богатырь 
были этотъ человеки! Тотъ край, где онъ родился и жилъ, 
отдыхали, благоденствовали и благословляли своего земля- 
ка-богатыря. У него, бывало, только и заботы, что защищать 
своихъ и чужихъ, ежели чуяае прибегали къ его помощи; 
никому не было отказа.— Отгонятъ ли где, бывало, воры 
табунъ коней у башкирцевъ— богатырь одинъ одинехонекъ 
скачетъ въ погоню, нагоняетъ хищниковъ, всехъ переве- 
шаетъ на деревьяхъ или перетопптъ въ воде и возвращаетъ 
коней хозяевами.—Сделаютъ ли разбойники набегь на ка
кую кочевку— богатырь явится тутъ, какъ избавитель.—
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„ВсЬмъ недругалгь смерть"! вскрикнетъ, бывало, онъ. И 
все злодеи полягутъ на месте отъ его острой сабли и бу- 
латнаго копья.—Нападутъ ли где на прохожихъ недобрые 
люди—богатырь по чутью отыщетъ ихъ, и одна расправа: 
смерть грабителямъ! Словомъ, что день, то доблестный по
двинь.

Прославился богатырь, прославилась его славой и Башки- 
pin. Богатства лились богатырю со всйхъ сторонъ, какъ 
льются весной съ горъ ручьи. Но онъ не скопЛялъ богат
ства— счпталъ за грйхъ—а раздавалъ его бйднымъ и тймъ, 
кто нуждался. Кроме двухъ-трехъ отличныхъ туркменскихъ 
жеребцовъ, да дорогого, несокруишмаго оружья, онъ ничего 
нс им'Ьлъ. Зато друзей, душою н тВломъ ему преданныхъ, 
нельзя было перечесть. Все, отъ малаго до большого, отъ 
убогаго до богатого, его любили, почитали и благоговели 
передъ нпмъ. А молодыя башкирянки... что и говорить? Не 
было ни одной, которая бы втайне не обожала его и не 
считала для себя верхомъ блаженства быть его женой, хотя 
бы на одинъ день...

Вотъ какая была завидная доля красавца-богатыря. Но 
онъ не долго пользовался с ч атем ъ  и жизнпо, которая ки
пе л а въ немъ молодостью.

Однажды, въ дружеской беседе, за чашей кумыса, 
зашла речь о смерти и загробной ж и з н и , о рае п аде. 
Мысль о неизвестности и таинственности перехода въ веч
ность, какъ свинецъ, запала въ голову богатыря. Склонивъ 
голову на грудь, онъ спделъ, задумавшись и не говоря нп 
слова. Товаршцн, пзъ уваженья къ нему, хранили глубокую 
тишину. Долго длилось молчате, ничемъ непрерываемое. 
Наконецъ, богатырь поднялъ голову и, воодушевись какимъ- 
то неестественнымъ огнемъ, сказа ль:

— Да сделаю же это, поставлю на своемъ! Только вы 
помогите мне, друзья мои! Я хочу испытать и испытаю, во 
что-бы то ни стало,—что такое смерть и что такое бйсъ, ко
торый таскаетъ души покойниковъ къ себе въ адъ. Узнаю и 
передамъ тайну эту народу...
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Товарищи его устремили на него глаза, полные страха 
и удив л ет я , и ничего не говорили.

—  Ч то вы удивляетесь, джигиты!—вскричалъ богатырь, 
и голосъ его, какъ голосъ а р а с л а н а  (льва), раздался по 
роще (друзья пировали въ роще).

— Разве вы сомневаетесь въ моей храбрости и силе!—• 
продолжали богатырь.—Разве я не встречали, при вашихъ 
же иногда глазахъ, тысячу рази видимую смерть! Таки не
ужели, думаете, струшу мнимой! Неужели побоюсь беса, 
по стопами котораго, смею похвалиться, я никогда не хажи
вали!— а?—Вы, кажется, не понимаете меня, молодцы,— 
прибавили богатырь, смотря на своихъ собеседниковъ и 
улыбаясь.—Вами кажутся темны мои слова. Выпейте-ка 
лучше кумысу, выпыо и я; тогда я скажу вами, что я при
думали.

Си последними словомъ они налили огромную чашку ку
мыса и, говоря: б и ш ь - м и л л я ,  разомъ опорожнили ее. 
Собеседники последовали его примеру, и скоро, обошедъ 
круги, чаша остановилась посреди пирующихъ. Богатырь 
продолжали:

—  Вами и всеми правоверными известно, что душа 
умершаго мусульманина, когда его хоронятъ и когда схоро- 
нпвнйе отойдутъ отъ могилы на сороки шаговъ, возвра
щается, по воле Аллаха, какъ сказано въ книге премуд- 
раго пророка, въ тело, и тело, лелса въ могиле, на время 
оживаетъ. Вследъ за душой слетаютъ си неба два духа, два 
ангела— одинъ светлый, следивший за добрыми, а другой 
мрачный, наблюдавши: за злыми делами человека, во 
время земной его жизни. Тогда у нихи въ могиле, ви при
сутствия ожившаго покойника, идетъ разбирательство о томи, 
где, смотря по делами, дать покойнику место, т. е. въ раю 
или въ аду. По окончания суда и расправы, человеки, не 
выходя изъ могилы, снова умираетъ, и тогда уже душу его 
уноситъ си собой тотъ изъ духовъ, которому она достанется.

Тутъ богатырь замолчали, еще опорожнили чашу ку
мыса и продолжали:

—  Вздумали я, друзья мои, сыграть шутку надъ одними
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изъ духовъ, разумеется, вы догадаетесь, надъ чернымъ, 
проклятыми б'Ьсомъ.—Ведь кроме смерти, другой беды не 
будетъ; а умирать все равно, нынче или завтра, довелось 
бы только умереть смертью молодецкою. Но если удастся 
мне эта шутка, вотъ тогда-то мы запируемъ на славу, за- 
дадимъ пиръ на весь м1ръ и вдоволь насмеемся надъ бе- 
сомъ, даромъ, что онъ бесъ, сатана проклятый. Вотъ что я 
вздумалъ сделать. Я притворюсь, братцы, мертвыми, а вы 
схороните меня, какъ следуотъ, со всею церемошею, со 
всеми обрядами нашей веры, чтобы теми легче ввести въ 
обманъ дьявола; онъ яге, говорятъ, всегда прежде светлаго 
ангела является за душой покойника,— такая ужъ, видно, 
у него жадная и ненасытная натура, какъ у какого-нибудь 
руескаго пристава... Объ народе не безпокойтесь, его обма
нуть не трудно, онъ всему поверить, лишь только выставьте 
побольше мяса и кумыса. Могилу сделайте просторнее, 
чтобы мне можно было въ ней стать и размахнуться. Около 
меня положите топоръ, другого оруж1я не нужно; а то, по
жалуй, чего добраго, бесъ побоится его и не придетъ ко 
мне; известно, что кто лукавъ, тотъ трусъ... Народъ, кото
рый будетъ на похоронахъ, вы постарайтесь спровадить отъ 
могилы впередъ себя, а сами останьтесь на некоторое время. 
Потомъ все трое—товарищей въ беседе у богатыря было 
трое—разомъ двиньтесь отъ могилы, оставивъ въ ней на 
случай отверсые, въ которое бы можно было пролезть че
ловеку, и какъ только сделаете сороковой шагъ, то въ то-жъ 
мгновешо скорее бегите къ могиле, и вы увидите тогда, 
какъ я отделаю того, кто осмелится придти за моей душой, 
ни однимъ злымъ деломъ не запятнанной.

—  Что, друзья мои! вйдь славную штуку выдумалъ, 
неправда ли?—присовокупили богатырь, после мипутнаго 
молчашя. Собеседники его, слыша такой страшный раз- 
сказъ, молчали, не шевелились. Ясно было, что голова бога
тыря сильно кружилась отъ кумыса, къ которому онъ часто, 
во время своей речи, прикладывался. А бесу—наше место 
свято!— это и на руку: ему не въ первый разъ смущать и 
губить людей, когда они бываютъ въ блаженномъ состоянш
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отъ частаго всшпяшя Бахусу. Скажи все это кто другой, а 
не богатырь—товарищи его насмеялись бы надъ нимъ, на
плевали бы въ лицо дерзкому хвастуну, но ему, могучему 
и славному богатырю, котораго они привыкли чтить и бого
творить, ему они безусловно верили и повиновались.

Не откладывая вдаль, богатырь тогда же приступили 
къ исполненш задуманнаго имъ плана.

Черезъ несколько часовъ разпосится по кочевке, где 
жилъ богатырь, горестная весть: „богатырь умеръ!" Со 
всехъ сторонъ къ одру мнимаго покойника стекается народъ, 
родные и друзья его. Начинается горьки! плачъ и тяжкое 
рыданье. Наконецъ, какъ следуетъ, богатыря хоронятъ. 
Друзья его, которыми известенъ замыселъ его, поступаютъ 
точно такъ, какъ онъ имъ приказали. Вотъ, по уходе наро
да, они рядомъ идутъ отъ могилы и. верно считаютъ шаги 
свои,-—но на сороковомъ шагу, лишь только ноги ихъ кос
нулись земли, раздается изъ могилы ужасный, дикш крики, 
отъ котораго они вздрагиваютъ и чуть-чуть не падаютъ на 
землю. Оправившись, они стремглавъ бйгутъ къ могиле и 
видятъ—о, ужасъ! богатырь лежитъ мертвый, съ искажен
ными страшными муками лпцомъ; топорище отъ топора ва
ляется на иолу въ углу, а самый топоръ—о, верхи удивлетя 
и страха!—надетъ на обе ноги мертвеца.

Пораженные страхомъ и еле-живые, друзья богатыря, 
засыпавъ на-глухо его могилу, прнходятъ въ кочевку и пе- 
редаютъ это страшное собьгпе народу, а народъ, видя въ 
немъ кару Бога живого за насмешку и за дерзкое желатие 
омортнаго узнать тайны судебъ, предается горькой печали 
и молится за душу погибшаго богатыря. Могила богатыря— 
заключаетъ предаше—погребла въ себе, вместе съ нимъ, 
и счасйе всего башкирскаго народа.

Дослушапъ разсказъ башкирца н кончпвъ ужинъ, я 
снова собрался въ путь-дорогу. А л л а-p а з ы-б у л ь с и н ъ 
(благодарю), сказали я хозяину, усаживаясь въ возокъ съ 
осторожностно, чтобы не выронить изъ руки закуренной 
сигары, но пе колобовской на тотъ разъ, а дунаевской; ко- 
лобовсшя, какъ лакомство, я берегу и употребляю въ изве-
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стныхъ случаяхъ, какъ напримйръ, въ теперешнемъ, въ 
честь того, что, при помощи Божаей, мнй посчастливилось 
довести до половины задуманный мною разсказъ о башкир- 
цахъ.

На разсвйтй я пргйхалъ въ Камеликъ, въ резиденции 
башкирскаго разз... такъ и есть, чуть-чуть вмйсто „б а ш- 
к и р с к а г о  о т д й л е н i я “ , не написалъ кое-что другое, 
отчасти недолюбливаемое башкирцами. Пргйхалъ, говорю, 
въ Камеликъ п прямо изъ возка, черезъ сйни, сдйланныя 
изъ сяйжныхъ глыбъ, вошелъ въ хоромы, къ которымъ какъ 
нельзя кстати приходятся стихи русской п й с н и :

Вы, мромы ли мои, хороыушки,
Не покрытый, хоромушкп, стоите...

Башкирцы, причисленные къ уральскому казачьему 
войску, составляютъ отрывокъ девятаго и другихъ канто- 
новъ нъшйшняго башкиро-мещерякскаго казачьяго войска, 
образовавшаяся изъ шпяшя башкирцевъ съ мещеряками.

Первоначальное поселеше ихъ на настоящей землй, но
сящей назваше „ Б а ш к и р с к о е  о т д й л е н 1 е “, заве
лось, съ разрйшешя и утверждетя правительства, въ кон- 
цй прошедшаго или въ началй нынйшняго столййя. Такъ, 
по крайней мйрй, говорятъ старожилы, помняиде времена 
лереселешя; но лирьменныхъ документовъ нйтъ, да и быть 
не можетъ въ отдйленш у такого народа, каковы башкирцы^ 
бояпдеся, какъ чумы, всякой формальной письменности.

Но за много еще лйтъ прежде приходили сюда башкирцы 
изъ Башкирш для звйриной ловли. По преданно башкирцевъ, 
знакомство ихъ съ этими землями современно построешю 
г. Уфы *). Когда построилась Уфа и когда въ окрестностяхъ 
ея стали селиться pyccnie и другие народы,— башкирцамъ

*) По еказашго Рычкова въ „Топогр. Оренб. края1*— Уфа построена 
царемъ Ив. В. Грознымъ вскорф послФ взяпя Казани, именно въ 1573 г.
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сделалось rib оно тутъ; леса начали редеть и истребляться, 
а дшае звери, въ нихъ обитавшие, удаляться въ глух1я, даль- 
шя, необитаемым места. Башкирцы, платя въ тй времена 
нашему правительству подати или такъ называемый я с а к ъ, 
не деньгами, а натурою, т. е. шкурами лисицъ, куницъ и 
другихъ пушныхъ зверей, не находили уже въ прежнихъ сво- 
ихъ мйстахъ обшпя дичи, а потому, ища добычи, они ходили 
за ней за пределы своихъ владйнш, и такимъ образомъ по
степенно углублялись на юго-западъ, къ вершинамъ рр. 
Иргиза, Каралыка и Камелика, которыя берутъ свое начало 
изъ западнаго склона Общаго Сырта, где въ то время была 
совершенная глушь, заросшая дремучимъ лйсомъ — при- 
бйжшцемъ разнаго рода зверей.

Посмотреть теперь на эти голыя места,—и подумать 
нельзя, чтобы на нихъ былъ прежде лесъ: нигде нетъ ни 
деревца, ни кустика, ни даже пенька, по которому бы мож
но было заключить о присутствие когда-то здесь леса. Но 
въ старину тутъ действительно росли дремучая рощи, осо
бенно по берегами рйкъ. Река Камеликъ и назваше свое, 
говорятъ башкирцы, получила отъ того, что изъ деревъ, по 
берегу ея росшихъ, выдалбливались лодки. Лодка же по- 
башкирски называется „ к э м э “ или „ к а м э “ .

Нынче по землями башкирцевъ водятся одни только 
зайцы, да кое-где рыскаютъ волки; но въ былое время на 
этихъ земляхъ водились медведи и огромныя стаи всякаго 
рода пушныхъ зверей, въ томи числе и бобры. Одна изъ 
башкирскихъ деревень до сихъ поръ удержала за собой на- 
зваше „Бобровъ-гай“ . Нельзя не позавидовать приволью, 
которыми пользовались прежде тутъ живппе.

Охотясь за зверями, башкирцы проводили большую 
часть года въ этой стране, никемъ тогда ненаселенной и 
представлявшей все выгоды кочевой и свободной жизни, 
ибо тутъ были и рйки, и озера, и леса, и дичь, и пажити съ 
тучной травой,—словомъ все, что составляетъ главный и 
любимый предметъ въ жизни человека, особенно бродячаго 
и лениваго.

Башкирцамъ-звероловамъ и, вместе съ теми, ското-
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водамъ, разумеется, такая места полюбились. Сначала они 
разгуливали тутъ одни, а потомъ, мало-по-малу, стали за
бирать туда къ себе лишнихъ, а наконецъ и остальныхъ 
женъ своихъ. Вскоре изъ семействъ охотниковъ образова
лись въ некоторыхъ местахъ небольшие зимовья или хутора. 
Еще теперь, на берегу Иргиза, въ четырехъ верстахъ ниже 
Иргизскаго умета, есть урочище, известное подъ именемъ 
„У л у с т а н  ъ“, что значить по-башкирски главный стань, 
притонъ.

Слыша о такомъ привольномъ крае, который, сверхъ 
того, имелъ для башкирцевъ еще ту выгоду, что былъ уда- 
ленъ отъ центра дейсттая русскихъ властей и тймъ доста- 
влялъ башкирцамъ совершенную свободу своевольничать 
безнаказанно,— слыша о такой, можно сказать, обетованной 
земле — башкирцы изъ Башкирш стали, одипъ за одиимъ, 
семья за семьей, перебираться сюда же.

По м ере скопленья башкирцевъ въ вершинахъ рр. Ир
гиза, Каралыка и Камелика, леса и тутъ стали истре
бляться, а звери переводиться. Тогда некоторые изъ баш
кирцевъ подались южнее, по теченью р. Камелика, а потомъ 
еще южнее, къ рр. Чижамъ. Такимъ образомъ, подаваясь 
постепенно все на югъ, башкирцы разселились, сами того 
не замечая, до самыхъ почтп Камышъ-Самарскихъ озеръ, 
захвативъ въ свое владЬте пространство больше чемъ на 
400 верстъ въ длину. Сначала они делали это безсознатель- 
но, по привычке къ бродячей жизни. Но потомъ, видя, что, 
по распоряжении правительства, отъ лугового берега Волги 
въ степь стали заводиться русская селешя, они тотчасъ 
догадались, что рано-ли, поздно-ли, селешя эти стеснять 
пхъ впоследствии; а потому, следуя примеру русскихъ, они 
сами начали строить деревни и въ нихъ мечети, въ той 
уверенности, что изъ оейдлыхъ местъ выгнать пхъ будетъ 
трудно, и что земли, такимъ образомъ, незаметно останутся 
и укрепятся за ними.

Сметливость и предусмотрительность въ этомъ случае, 
заметить кстати, дошла у башкирцевъ до того, что, поль
зуясь простотой и безпечностыо соседей своихъ, они вторг-
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лись въ двадцатыхъ годахъ нынЬшняго столгЬНя въ земли 
уральскихъ казаковъ, около Камыпгъ-Самарскихъ озеръ, гдЬ 
текутъ рйки Большой и Малый Узени, принадлежавппя 
уральцамъ. ЗдЬсь башкирцы построили-было уже землян
ки и сколотили изъ досокъ мечеть. Остались бы они тутъ 
навсегда, если бы атамань уральскихъ казаковъ Д. М.» 
Бородина не ионялъ нам'йрешя ихъ. Этотъ атаманъ, забо
тясь о польз'Ь казаковъ, вел'Ьлъ сказать башкирцамъ, чтобы 
они убрались во-свояси; но когда они не послушались, онъ 
прогналъ ихъ вооруженной силой.

Какъ уралецъ, я не могу здЬсь удержать моего порыва, 
чтобы не сказать:—да вгЬчно живетъ память о тебгЬ, мудрый 
и благородный атаманъ, въ сердцахъ народа!

Опираясь на некоторый грамоты царей, башкирцы на
чали земли эти присваивать себгй, называя ихъ землями вот
чинными. Наконецъ, посл'Ь долгихъ споровъ съ крестьянами 
Саратовской губернш, башкирцы основались на тепереш- 
нихъ м'Ьстахъ, войдя впоследствии въ составь девятаго баш- 
кирскаго кантона, и оставались въ немъ до 1832 года. Въ 
этомъ году они отошли отъ башкиро-мещерякскаго казачь- 
яго войска и причислены къ уральскому.

Называясь нынЬ казаками Уральскаго войска, б а ш 
к и  р е к  а г о о т д гЬ л е н 1 я ,  башкирцы не пользуются оц- 
накожъ нравами природныхъ уральцевъ и за то не несутъ 
тгЬхъ обязанностей службы, какая лежать на уральцахъ.

Принадлежа къ военному званью, башкирцы, какъ и ка
заки, податей не платятъ, а отправляютъ службу своей 
личностью. Но служба ихъ такъ легка, такъ немногосложна, 
такъ, можно сказать, дешева, что каждый башкирецъ жи
ветъ, какъ говорится, скиня рукава. Всегдашняя и един
ственная ихъ служба—нарядъ въ г. Уральскъ для город- 
скихъ работъ и для усплешя иногда городскихъ (полицей- 
скихъ) казаковъ. Въ нарядъ этотъ, продолжающейся отъ 
мая до октября месяца, башкирцы ходятъ по очереди, отъ 
75 до 100 человгЬкъ со всего отдЬлешя, и потому въ четыре 
или пять л'Ьтъ башкирцу только разъ доведется оставить 
домъ и сходить или, по выражение самихъ башкирцевъ,
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с г у л я т ь н а  службу. Но служба эта нисколько его не обре- 
меняетъ ни трудами, ни издержками на сборы. Кромй ло
шади, которую башкирецъ всегда им'Ьетъ, и кое-какой телгЬ- 
женки съ веревочной и мочальной упряжью, отъ него ничего 
не требуется. Притоми еще ему дозволяется нанять въ 
♦этотъ нарядъ вместо себя другого, ежели самому препят- 
ствуетъ хозяйство или м'Ьшаетъ лЬнь. Во всякомъ случай, 
нарядъ этотъ башкирца нисколько не тяготитъ.

Въ окрестностяхъ Уральска отводятъ башкирцамъ, гдгЬ- 
нибудь около р. Нагана лугъ, и на немъ они располагаются 
лагеремъ.—Днемъ они разъ'Ьзжаютъ въ тел'Ьжкахъ, возятъ 
съ Валькова острова песокъ и камешки, всегда, заметить 
надо, не больше двухъ, трехъ лопатъ въ воз^,—устилаютъ 
ими улицы, расчищаютъ канавы, копаются и роются, какь 
кроты, въ войсковомъ саду, и т. и. Это ихъ единственное 
заняые, которое они, однако, весьма не долоюбливаютъ изъ 
какого-то самолюбия. Назвате „у р а л ь с к i й р а б о т -  
н и к ъ" башкирецъ считаетъ за самую невыносимую обиду, и 
потому казачьими мальчишками нередко достается отъ 
нихъ, за это выражеше, или лопатка по боку, или горсть 
песку по лицу. Вечеромъ, кончивъ работы, башкирцы собира
ются въ своемъ лагерЬ, и тутъ-то начинается у нихъ пиръ 
горой, въ полномъ разгар^ кочевой жизни. Выпустивъ коней 
на лугъ, они разводятъ огни, варятъ м а х а н и н у  (мясо) 
или салму, ужинаютъ, пыотъ айрянъ, иногда и водку тя- 
нутъ, разсказываютъ сказки, поютъ пЬсни, играютъ на че- 
бызгахъ, гармошяхъ, и тагами образомъ проводятъ время 
какъ будто дома, въ своихъ кочевкахъ. Не служба, а гулян
ка. Одно лиш ете, которое они тутъ терпятъ, это—н'Ьтъ ку
мыса, да н'Ьтъ съ ними женъ... Но куда ни шли шесть мЬся- 
цевъ. Зато послЬ башкирецъ живетъ три или четыре года 
дома, какъ ему хочется.

КромЬ наряда въ Уральски, башкирцы содержать въ 
трехъ или четырехъ пунктахъ въ своемъ отдЬленш пикеты, 
гдЬ круглый годъ отъ пяти до десяти человЬкъ живутъ и 
отправляютъ подводную и почтовую гоньбу, и —  больше 
ничего!
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Луговъ и пахотной земли въ отд'Ьленш весьма много. 
Но башкирецъ, лентяй отъявленный, не ум'Ьетъ или не хо- 
четъ ими пользоваться. Накоситъ два-три стога с'Ьна для 
двухъ-трехъ лошадей и коровъ, которыя всегда у него подъ 
рукою и которыя всегдашшя его кормилицы,—да и будетъ. 
Остальной скотъ его, ежели онъ есть у него, обреченъ 
круглый годъ ходить въ поле и зимою добывать себе 
кормъ изъ-подъ сн'Ьга. Слушалось, что во время суровыхъ 
и сы'Ьжныхъ зимъ весь скотъ у башкирца вымиралъ. Но 
башкирецъ, къ сожаление, до сихъ поръ не научился бла
годетельному и простому правилу сберегать скотъ свой, 
обезпечивая существовате его запасомъ сена. Но какъ онъ 
это можотъ, въ самомъ д'Ьлй, делать, когда для этого по
требуется усиленный трудъ, а ведь башкирецъ, известно, 
наследовал!, отъ отцовъ своихъ только лепь и праздность.

Засеетъ одну-две десятины пшеницей и л и  просомъ—да 
и баста. И зачймъ, въ самомъ деле, башкирцу заниматься 
земледел1емъ и трудиться до пота лица, когда и этотъ кло- 
чекъ земли, возделанный даже не руками, а локтями, даетъ 
ему хлеба и пшена столько, сколько потребно на салму я 
на кашу. Было бы молоко, былъ бы кумысъ, была бы ма- 
ханина—такъ и довольно, а эти предметы всегда будутъ у 
башкирца: молоко даетъ ему корова, кумысъ—кобыла, а 
маханину онъ всегда добудетъ, стоитъ только украсть у со
седа лошадку, а на это башкирецъ, какъ увидимъ ниже, 
великш мастеръ.

Изъ выше сказапнаго можно заключить, что остальные 
луга и земли пропадаютъ. Нетъ, они нс пропадаютъ, а при- 
носятъ огромную пользу, только не башкирцамъ, а чужимъ 
русскимъ крестьяиамъ. Muorie изъ этихъ последиихъ, раз- 
богатевъ на башкирскихъ земляхъ, вышли изъ крестьян- 
скаго быта и сделались купцами, а сами башкирцы, эти 
жалгае хозяева богатыхъ угодгй—бедняки бедняками.

Въ прежнее время все лиш тя земли—а ихъ много, 
очень много было—башкирцы отдавали въ оброчное содер
ж ите крестьянам!., и "отдавали самымъ глупымъ образомъ, 
за безценокъ, безъ всякой для себя пользы, за мимолетное



удовлетворите прихоти и роскоши. Такъ наприм’Ьръ, обще
ство одной какой-нибудь деревни, уговорясь съ крестьяни- 
номъ, отдавало ему, подъ пьяную руку, въ окрестностяхъ де
ревни, большое пространство самой хлебородной земли за 
какпхъ-нибудь 50 р. ассиг. въ годъ, или даже и еще де
шевле, и деньги эти или пропивало на чаю, или прогули
вало на празднике. Крестьянинъ же, получивъ за столь ни
чтожную плату богатый и обширный участокъ, пользовался 
имъ, какъ своею собственностно, какъ хотелъ. Онъ и самъ 
распахивалъ землю, косплъ сено, разводплъ скотъ и прода- 
валъ другими крестьянами частички изъ этого участка, ра
зумеется, за большую, чемъ самъ покупали, цену. Такими 
образомъ изъ чужого добра извлекали добро себе.

Такая манера безполезной и вредной отдачи въ оброчное 
содержите земель продолжалась у башкирцевъ до 1841 
года, т. е. до того времени, когда управляющими ви отде
лите поступили войсковой старшина Е. М. Матвеевъ. Они . 
пресеки это зло. Съ разреш етя начальства онъ устано
вили правильную, законную отдачу башкирскнхъ земель въ 
оброчное содержите и теми самыми посеяли первое зер
но общественная) башкирскаго капитала,—зерно, которое 
возрасло н принесло обильный плоди. Въ десять лети, изъ 
пошлинъ, собираемыми съ крестьянъ за отводимыя имъ ви 
оброки земли, скопилось у башкирцевъ до 40 тысячи руб. 
серебромъ,— капитали—хоть куда.

Польза видимая, но, къ сожаление, не все башкирцы 
сознаютъ ее: большая часть изъ нпхъ ни во что ее не це- 
нитъ.— „На что нами,— говорить башкирцы,—деньги, который 
не у насъ ви рукахъ, лежать где-то въ Москве пли ви Петер
бурге?"— Сколько рази случалось мне спорить съ башкир
цами и доказывать имъ, разумеется понапрасну, что въ 
скопленш и сберсжеши общественнаго капитала заклю
чается огромная, неисчислимая польза щЬлаго народа. Я 
говаривали имъ, что рано ли, поздно ли, заведутъ въ отде
лении училища, въ которыхи даромъ станутъ обучать ихъ 
детей и приготовлять изъ нихъ ученыхъ муллъ и деловыхи 
чиновнпковъ; что въ случае народными бедствш, каковы:
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пожары, повсеместные неурожаи, повальныя скотская бо
лезни и т. п.,—ихъ будутъ снабжать изъ капитала деньгами 
и тгЬмъ избавлять отъ несчастш; что въ случае переселешя 
ихъ изъ настоящихъ местъ въ друпя (о чемъ уже въ по
следнее время было делано предположите, но почему-то не 
приведено въ исполнеше)—капиталъ этотъ имъ пригодится, 
какъ нельзя лучше, на переезды и на новое обзаведете хо- 
зяйствомъ. Но что ни говори башкирцу, онъ, по грубости и 
необразованности, остается при своемъ нелепомъ мненш; 
башкирецъ какъ есть а:патецъ, теломъ и душой, образомъ 
жизни и нравомъ, такъ аз1атцемъ надолго и останется. Чтобы 
вышель изъ него вполне полезный гражданинъ и до само- 
пожертвоватя преданный воинъ, каковы все pyccide во
ины, долго ждать этого доведется.

Хотя одинъ изъ известныхъ литераторовъ, г. Неболь- 
синъ, въ „Заметкахъ о Башкуртахъ", нанечатанныхъ въ 
11 № От. Зап. 1850 г., и хвалитъ башкирцевъ, виденныхь 
имъ во время своего п утеш естя , говоря что они (кочевые 
башкирцы) во в с е х ъ  о т н о ш е н 1 я х ъ  въ Ореибург- 
скомъ крае занимаютъ первое, после у р а л ь с к и х ъ  к а 
з а к  о в ъ, место. Но несмотря на то, что самъ я уралецъ— 
а уральцамъ, какъ видно, если не ошибаюсь, г. Небольсинъ 
уступаетъ первое мёсто между народами Оренбургскаго 
края—я не могу безусловно согласиться съ похвалой, при
писываемой башкирцамъ, какимъ бы то ни было, кочевымъ 
или оседлымъ, все равно. Башкирцы одни и те же, я много 
вндалъ ихъ и къ нимъ присмотрелся,—не могу согласиться 
съ этой похвалой потому, что знаю, что въ Оренбургскомъ крае 
живутъ люди во стократъ лучше башкирцевъ и образован
ное™ , и нравственное™, и частною и общественною 
жнзнпо, и благоустройствомъ своего войска. Я говорю объ 
оренбургскихъ казакахъ. Правда, что недавно переимено
ванные изъ поселянъ въ казаки оренбургцы—гщ ш е наезд
ники, плох1е воины, но зато природные, или такъ называемые 
к о р е н н ы е  казаки, происшедипе отъ древнихъ волжскихъ, 
след, донскихъ казаковъ,—какъ-то: разсыпнинскте, нижне-
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озерск1е и друпе, населяюпце правый берегь Урала, 
между Орской кр. и Илексюшъ-городкомъ, отцы и дЬды 
которыхъ вели безпрестанные боевые споры съ киргизами,— 
эти казаки, говорю, не только могутъ стать на ряду съ 
башкирцами, но далеко превзойдутъ ихъ и молодечествомъ, 
и храбростью, уже на дйлй, въ бояхъ за Государя и Оте
чество, доказанною.

Но не въ этомъ дйло. Обратимся къ башкирцамъ и 
посмотримъ, что они за люди таше.

По образу жизни, по роду службы, по обилно плодород
ной земли и обширныхъ луговъ, по удобству водить, бездан- 
но-безпошлинно, огромные табуны лошадей и стада разнаго 
скота— башкирецъ, если онъ честный и трудолюбивый чело- 
вйкъ, можетъ жить не только безбедно, но даже и богато 
въ сравненш съ другимъ, низшимъ классомъ русскаго наро- 
донаселешя. Если мы видимъ башкирца—я говорю о баш
кирца Уральскаго Отдйлешя—въ бедности, то причиной 
этому самъ башкирецъ, предпочитающш труду и всякому 
честному занятно постыдную лйнь и еще постыднййшее во
ровство, особенно конокрадство.

Вотъ портретъ башкирца, списанный съ натуры, послй 
долгаго и тщательнаго наблюдения.

Л ’Ьнь, праздность п отвращеше къ труду и заняНямъ— 
вотт отличительный свойства башкирца: оттого онъ отъ
явленный воръ, конокрадъ. Хитрость, находичвость, уклончи
вость, изворотливость—вотъ гешальныя способности баш
кирца, проявляющаяся въ немъ во всемъ блескй совершен
ства, когда подпадаетъ онъ подъ какое-нибудь не только 
простое, но даже уголовное дйло, хотя бы тутъ были вей 
улики на лицо. Съ виду башкирецъ кажется тихимъ, скром
ными, вялымъ, безтолковымъ, просто какимъ-то безеознатель- 
нымъ существомъ, но въ душй онъ хитрййшш и смышле- 
нййппй человйкъ, какихъ мало на бйломъ свйтй.—Никто 
лучше башкирца не украдетъ лошади, никто лучше его не 
схоронитъ слйды преступлен!я, никто, вдобавокъ, ловчйе и 
хитрйе его не вывернется изъ бйды, не выйдетъ, такъ ска-
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зать, сухъ изъ воды,— словомъ, никто отчетливее башкирца 
не обработаетъ воровского дгЬла такъ, чтобы нельзя было ни 
съ которой стороны подпустить иглы подъ него. Сами баш
кирцы говорятъ съ какою-то нащональною гордостью: „какъ 
съ гуся вода—такъ съ башкирца беда".

Служа въ башкирскомъ отделении, я могъ въ этомъ убе
диться. Спрашивая, бывало, башкирца, изобличающагося 
въ воровстве, кроме следующихъ трехъ словъ: „б и л ь м а й- 
м а н ъ ,  к у р м а д ы м ъ  и ш и т ь м а д ы м ъ“, т. е. не знаю, 
не видалъ, не слыхалъ, ничего другого отъ него не до
бьешься. Отъ того изъ ста следственныхъ делъ, произведен- 
ныхъ надъ башкирцами, по одному или много-что по двумъ 
совершенно изобличаются преступники, но, заметьте, изо
бличаются только, а не сознаются: собственнаго сознатя въ 
преступлении у башкирца обухомъ не вышибешь.—Редко
редко какъ-нибудь, совершенно спутавшись обстоятель
ствами и своими словами, башкирецъ скажетъ „виноватъ", 
но скажетъ тогда только, когда вина небольшая и когда 
знаетъ, что наказаше за то по следу етъ не жестокое,—но 
скажетъ это только на первыхъ порахъ, когда не успеетъ 
хорошенько обдумать плана обороны. Башкирцу не нужно 
защитника: онъ самъ перещеголяетъ сотню западныхъ адво- 
катовъ. Сто разъ башкирецъ откажется отъ своихъ словъ, 
сто разъ изменитъ свое показате, и все такъ ловко, что 
нельзя ни къ чему придраться.* Сказавъ следователю одно, 
въ суде онъ скажетъ другое, совсемъ противное. Ему возра- 
зятъ, что тамъ-то, тогда-то, онъ говорилъ вотъ то-то.

— Нетъ,—отвечаетъ башкирецъ,— я этого вовсе не го
ворилъ, да и не думалъ.

— Какъ не говорилъ? Да слова твои вотъ тотъ-то, тотъ- 
то слышали.

— Не знаю, бачка! можетъ быть и правда, что я это 
говорилъ; но я не помню; я былъ тогда нездоровъ: голова 
болела, умъ мой мешался, память кончался, совсемъ 
ничего не знаю.

И въ доказательство справедливости словъ своихъ плутъ
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скажетъ, что у него тогда же после допроса текла изъ 
носа кровь, и что это видели тотъ-то, тотъ-то.

Наводятъ, говоря слогомъ канцелярскимъ, справку, и 
тотъ-то, тотъ-то подтверждаютъ слова плута, которому вовсе 
ничего не стоило нарочно расковырять тогда до-крови носъ.

Мало этого: онъ иногда и въ суде, когда придется ему, 
какъ говорятъ, жутко и когда самъ спутается въ отв'Ътахъ, 
притворяется больнымъ, цом'Ьшаннымъ п не отвгЬчаетъ на 
вопросы или городптъ околесную ни къ селу ни къ городу. 
Поневоле останавливаются судьи допросомъ, чего только 
плутъ и добивается. Онъ, между т’Ьмъ, по привычке ордынца 
и по праву мусульманина, отойдетъ въ уголъ, опустится на 
полъ, соберется съ духомъ, сообразится съ обстоятель
ствами, и—дело пойдетъ, какъ по маслу.

Кроме того, зная отлично хорошо говорить по-русски, 
башкирецъ, при слгЬдствш и въ суде, никогда не улотре- 
бляетъ этого языка, а требуетъ переводчика. II это служить 
ему уловкой, чтобы впосл'Ьдствги свалить вину на перевод
чика, что „онъ, дескать, не такъ перевелъ мои слова".

Свидетелей башкирцевъ лучше и не спрашивай: все 
равно, хоть бы ихъ и не было. Ежели нужно башкирцу сви
детельствовать за башкирца же противъ русскаго— онъ все 
знаетъ, все виделъ, о всемъ слышалъ, хотя въ действитель
ности ничего не знаетъ, ничего не видалъ и ни о чемъ не 
слыхалъ. Но лишь только коснись д е л а , 'где онъ долженъ 
свидетельствовать за русскаго противъ башкирца, то ни- 
че.мъ не выпытаешь изъ него правды: не знаю, не видалъ, 
не слыхалъ—вотъ ответь его, хотя, на самомъ деле, ежели 
не все, то, по крайней мере, немного, да что-нибудь, ему 
известно.—Въ дЬлахъ же между самими башкирцами сви
детели переходятъ на ту или на другую сторону, смотря по 
тому, кто изъ тяжущихся больше дастъ, или кто изъ нихъ 
въ какихъ отпошешяхъ съ свидетелемъ. Сто разъ готовь 
башкирецъ присягнуть для друга, для лргятеля къ его 
оправданно, а для недруга къ его обвиненш, вовсе не думая 
о томъ, что лжесвидетельство есть смертный трехъ. Объ



—  2 3 7  —

этомн, впрочемн, башкирецп и понятая не имеетн, ибо пра
вила религш ему почти вовсе неизвестны, темны, темнее 
осенней ночи. Муллы, изъ среды самихъ башкирцевъ, боль
шею частно люди малограмотные, въ грубости и невежестве 
не уступающее своими прихожанами. Такте люди, само собой 
разумеется, не только не ви состоянш удержать бапнсир- 
цеви отн ирестуиныхи действий, но даже не могути разн- 
яснить ими, что добро и что зло. Одного только встретили 
я муллу вп дер. Байгундиной, похожаго на муллу, т. е. на 
человека, вполпе понимающаго свое дело, назначеше и свои 
обязанности ки прихожанами, но этоти мулла— почтенней- 
шш Я в к а и ч и—одинн...

Говоряти, лишь бы успеть поймать конецп нитки—  
до клубка добраться не трудно. Правда, но только не между 
башкирцами. Это—такой народи, какого еще свети не ви
дывали: не только не успеешь счастливо дойти по нитке до 
клубка, но, того и гляди, сами запутаешься, упадешь и не 
узришь света Божьяго. Сколько было примеровп, что офи
церы, начальники башкирцеви, стремясь по совести ки от
крытию виновныхн ви какомн-либо преступлении и не под
даваясь искушенно взяточничества, бывали безстыднымн 
образоми сами оклеветываемы башкирцамп ви такихн небы- 
валыхн преступлешяхн, которыя честному офицеру и во 
сне не снились. Вследстше этого дела принимали совсемп 
другой обороти: изп преступника-башкирца делался истецн, 
а пзи офщсра-следователя—ответчики!

Окруженные отовсюду русскими, управляемые начальни
ками изп русскихи же, которые преследуюти воровство,— 
башкирцы до такой степени ненавидяти всехи вообще рус
скихи, что украсть что-нибудь у русскаго они считаютн не 
только удальствоми, молодечествоми, но даже деломн закон
ными, святыми.

Впрочеми, справедливость требуети сказать, что не все 
башкирцы, сплошь и рядоми, воры и плуты. Есть между 
ними люди честные, xopoiuie домохозяева, непричастные во
ровству, особенно некоторые изъ потомкови почетныхи ста-
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ринныхъ родовъ (Акировы, Токтаровы). Но эти благонаме
ренные люди не въ состоянш ни удержать земляковъ своихъ 
отъ конокрадства, ни выдавать ихъ въ руки право судья, 
боясь неизбежной и неотразимой мести. Ежели подпадетъ 
башкирецъ подъ слйдств1е за воровство, и ежели къ обви- 
HeHiio его будетъ способствовать честный человЪкъ, то этому 
честному человеку не взвидеть ни лошади, ни коровы, ни 
овцы: его кругомъ обворуютъ товарищи вора, пока тотъ су
дится, а освободясь отъ суда и следстшя, этотъ негодяй во 
всю жизнь преследуешь то семейство, изъ котораго хотя бы 
одинъ человекъ когда-нибудь сказалъ про него правду. 
Однимъ словомъ, честный башкирецъ, чуждый воровства и 
не потакающий ворамъ, въ глазахъ последнихъ не лучше 
русскаго,— а потому и терпитъ отъ своихъ собратовъ одина
ковую съ русскимъ участь. При такихъ обстоятельотвахь, 
по-неволе честный башкирецъ или присоединится къ во
рамъ, или замолчитъ, какъ мертвый.

Разсказываютъ и печатно, и изустно, что черкесы npi- 
учаютъ дйтей своихъ, съ самыхъ раннихъ лйтъ, ловко упра
влять конемъ и искусно действовать оруж1емъ. Наука, что 
и говорить, полезная и благородная. Подобно черкесамъ, и 
башкирцы детей своихъ не оставляютъ безъ воспиташя и 
образования. Они такъ же, какъ и храбрые черкесы, птен- 
цовъ своихъ, лишь только эти выйдутъ изъ пеленокъ, npiy- 
чаютъ и совершенствуютъ, но, заметьте, не бранному искус
ству, а постыдному и унизительному ремеслу—воровству! 
Трудно поверить тому, что я сказалъ, а между темъ, это— 
сущая правда. Вотъ какъ это делается.

Башкирецъ, имея въ семье своей двоихъ, троихъ маль- 
чиковъ, раздаетъ имъ по яблоку или по прянику и тому по
добному лакомству. Раздавши, онъ воспрещаетъ дйтямъ 
съйдать эти лакомства въ течете дня, а приказываетъ сбе
речь ихъ до вечера; тогда уже онъ разрешаетъ имъ употре
блять эти гостинцы по желанно каждаго. д ети  повинуются 
отцу, а онъ, между темъ, одному изъ нихъ, тайно отъ дру- 
гихъ, даетъ съ приличнымъ наставлешемъ приказатпе—
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украсть гостинедъ у одного изъ братьевъ или у обоихъ, 
ежели будетъ возможно. Башкирята проводятъ день въ 
играхъ, а вечеромъ являются къ отцу. Тотъ требуетъ, чтобы 
они показали ему свои гостинцы. Двое подаютъ ему свои, 
а у третьяго не оказывается. Посл'Ьдш.й плачетъ, бедняжка, 
и жалуется, что яблоко его укралъ у него вотъ онъ-то, ука
зывая на одного изъ братьевъ. Отецъ, принимая строгш видъ, 
допрашиваетъ воришку, а воришка твердитъ себе прежде 
заученный слова: „не знаю, не видалъ, не слыхалъ“, да и 
только.

Обокраденный не можетъ уличить обокравшаго. Тогда 
отецъ рйшаетъ споръ. Онъ говорить обиженному:

— Ты дуракъ, простофиля! ты просто-на-просто к а р а -  
ч е к м е н ь !  (русскш мужикъ). Ты не уберегъ своего добра, 
такъ и не пеняй ни на кого, оставайся безъ гостинца. А 
ты, обращаясь къ воришке—молодецъ! славно смастерилъ 
свое дело; и впередъ, душечка, старайся обрабатывать свои 
делишки такъ чисто, такъ гладко, чтобы нельзя было и иглы 
подъ нихъ подпустить; за то и яблоко, которое ты укралъ— 
твое; пользуйся имъ, какъ законной добычей. Люблю тебя 
за это, милое дитя мое,— говорить въ заключенье отецъ и 
треплетъ отъ удовольстшя по щеке свое чадо, такъ удачно 
совершившее воровство.

Но ежели случится, что обокраденный башкиренокъ со
шлется на третьяго брата, что онъ, дескать, видйлъ, какъ 
воришка спроворилъ у него яблоко, и ежели этотъ трети! 
подтвердить слова обиженнаго, тогда споръ оканчивается 
другимъ образомъ. Отецъ-судья отбираетъ отъ свидетеля 
яблоко и отдаетъ его тому, у кого яблоко пропало, а свиде
телю грозно говорить:

— Ты, должно быть, не мой сынъ, ты, должно быть, 
кафиръ, что лезешь въ свидетели! Сколько разъ я твердилъ 
тебе и всемъ вамъ, чтобы вы помнили слова: „не знаю, не 
видалъ, не слыхалъ“, и никогда въ свидетели не ходили, 
особенно другъ протпвъ друга. Но ты, негодный мальчишка, 
не берешь себе въ голову мудраго совета, чему и меня,



когда я былъ маленькимъ, учили, да еще, если не понимали, 
били. Такъ вотъ тебй уроки, сиди теперь, болванъ, безъ 
яблока, гляди, да и облизывайся, какн братья твои станутъ 
ость. Слушай!—заключаетъ отецъ свое нравоучительное на- 
ставлен1е:— ежели еще когда-нибудь пойдешь въ свидетели, 
не толшко противъ брата, но даже и противъ другого му
сульманина, буде онъ не въ ладахъ съ тобой, тогда не гнй- 
вайся, вей уши выдеру тебй, а объ яблокахъ и не думай. Но 
противъ христианина, —  прибавляетъ отецъ, — это другое 
дйло... какъ молено оправдывай своего и тймъ закупай себй 
пр!ятелей, чтобы и они впоследствии оправдывали тебя... 
это дйло хорошее.

Молено представить себй, какой выйдетъ башкирецъ, воз- 
рощенный въ такихъ правилахъ. Онъ всегда видитъ, слы- 
шитъ безчисленные и разнообразные примеры воровства; 
съ детства приучается къ воровству, въ лйтахъ юношескаго 
возраста практикуется, а въ дни возмулеалости, такъ ска
зать, укрйпляется и закаляется въ немъ, изучивъ вей хит- 
рыя уловки избавляться бйды, наказания. Впрочемъ, наказа- 
Hie розгами или прогнаше с к в о з ь  с т р о й, для башкирца 
ничего не значить. Это, по словамъ самнхъ башкирцевъ, не 
1шое что, какъ горячая лапша, которая отъ непривычки 
только сначала лелеется, а потомъ дйлается трынъ-травой. 
Одно, чего башкирцы, какъ смерти, боятся, это—солдатство, 
да арестантсюя роты. Но этому они весьма рйдко подвер
гаются или почти никогда не подвергаются. При допросахъ, 
какъ улее сказано, башкирцы до высочайшей степени наход
чивы и увертливы; при томъ еще, состоя мелсду собою въ 
тйсной связи, конокрады помогаютъ другъ другу, скрываютъ 
одинъ другого, и дйло выходить чисто.

Судъ, руководствуясь буквально закономъ, не молеетъ 
обвинить башкирца безъ точныхъ доказательствъ, а башки
рецъ, при помощи своихъ сообщниковъ или своихъ одноде- 
ревенцевъ, такихъ лее, какъ самъ онъ, плутовъ, скорйе око- 
лйетъ, чймъ дастъ собрать противъ себя яспыя и законныя 
улики. Р еш ете  суда, сколько мнй случалось впдйть, обы-
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кновенно бываетъ такого содержашя: „башкирца N. N. по 
неуликА въ преступлев±и, учинить отъ дАла свободнымъ, а 
претендателю А. А, по недоказательству, въ искА отказать".

Или: „башкирецъ N. N. влечетъ на себя подозрАше въ 
такомъ-то преступлении, а потому судъ полагаетъ—оставить 
его (башкирца) въ подозрАнш и отдать подъ надзо!>ъ блн- 
жайшаго начальства (а б л и ж а й ш е е  н а ч а л ь с т в о — 
башкирцы же!), истцу же отказать (все-таки отказать!).

Или лее наконецъ (что, впрочемъ, бываетъ рАдко), вь 
рАшенш суда можно видАть следующее: „башкирецъ N. N, 
потому-то, потому-то, да еще по дурному поведспйо, влечетъ 
на себя с и л ь н о е  подозрАше въ кражА лошади у того-то; 
а потому судъ полагаетъ—наказать подсудимаго башкирца 
розгами или прогнать сквозь строй, и оставить въ сильномъ 
подозрАнш,—а претендателю отказать (все-таки отказать!)".

Судъ правъ, потому что руководствуется закономъ. Статья 
же закона, которая говорить, что „легче простить десяте- 
рыхъ виновныхъ, чАмъ наказать одного невиннаго", очень 
хорошо извАстна башхшрцамъ. Подъ покровительствомъ этой, 
основанной па человАколюбш статьи закона, они продолжаютъ 
воровать и воровать, оставаясь или вовсе ненаказанными, 
или наказанными, но легко, что для башкирца реши
тельно ничего не значить, потому что. самолгоб1е его тутъ 
нисколько не страдаетъ, а натура его крАпка, какъ желАзо. 
Солдатство •—вотъ язва для башкирца, какъ я уже сказалъ. 
Вели десять конокрадовъ подвергнутся этой участи, то, безъ 
сомнАшя, сто башкирцевъ изъ страха оставятъ преступное 
ремесло и обратятся къ честнымъ запяыямъ. Тогда бы сво
боднее вздохнули мирные и честные поселяне, живупце по 
сосАдству съ башкирцами.

Говоря о башкирцахъ—конокрадахъ, пельзя не сказать 
нАсколько словъ и о живущихъ по сосАдству съ ними рус- 
скихъ крестьянахъ и киргизахъ Внутренней, или Букеев- 
ской, орды. Между этими народами, особенно последними, 
то есть киргизами, есть такте артисты, которые не уступаютъ 
въ конокрадствА и башкирцамъ. Безъ содАйсттая сосАдей
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башкирцы, пожалуй, не могли бы такъ часто и такъ успешно 
воровать лошадей.

Въ Ново-Узенскомъ, Николаевскомъ, Бузулукскомъ угЬз- 
дахъ Самарской губерши, особенно въ первыхъ двухъ, много 
поселено на казенныхъ участкахъ хуторовъ, где pyccide му
жики, преимущественно изъ секты молоканской, живя вдали 

•отъ начальства и имея частыя сношешя съ башкирцами, 
невольно, такъ сказать, увлекаются страстно къ конокрад
ству и сильно ломогаютъ башкирцамъ въ этомъ преступномъ 
ремесле, пользуясь, разумеется, частью изъ воровской добычи.

О киргизахъ и говорить нечего: это—тй лге башкирцы. 
Разница между ними только та, что башкирцы обворовы- 
ваютъ сосйдствеиныхъ крестьянъ, иногда и своихъ земляковъ, 
а киргизы—уральскихъ казаковъ, живущихъ по линш отъ 
Уральска къ Гурьеву-городку. Киргизъ, надо заметить, 
сговорчивее, уступчивее башкирца. Висели есть хотя малей
шая улика противу вора-киргиза, онъ тотчасъ старается 
прекратить дело и удовлетворяетъ вполне истца за все 
украденное. По несостоятельности вора-киргиза, целый аулъ, 
целый родъ платитъ за него. Между башкирцами же этого 
не водится.

У всйхъ конокрадовъ (башкирцевъ, киргизовъ и кресть
янъ) существуетъ следуюгцш порядокъ или, можно сказать, 
своего рода законъ. Киргизъ, укравши на линш у казака ло
шадь, передаетъ ее сообщнику своему, башкирцу, а тотъ 
отводитъ въ какой-нибудь русский городъ или селотпе на 
ярмарку и тамъ сбываетъ. Въ свою очередь башкирецъ, обво- 
ровавъ русскихъ крестьянъ, иногда при содействш щпя- 
телей своихъ изъ среды последнихъ, то есть крестьянъ, 
спроваживаетъ краденыхъ лошадей или въ киргизскую орду, 
где оне большею частью расходятся по котламъ, съедаются, 
или перепродаетъ изъ одного уезда въ другой. Такимъ обра- 
зомъ, следы преступлешя скрываются, и воры остаются безъ 
наказашя.

Известно, что для пресечешя конокрадства назначены 
по уйздамъ особые коммиссары. Ыо Николаевский и Ново-
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узенскш уезды, также земли башкирцевъ и киргизовъ, 
весьма обширны, можно сказать, пустынны; селешя разбро
саны одно отъ другого на мнопе десятки, даже сотни верстъ; 
въ земле кочующихъ киргизовъ ос'Ьдлыхъ мгЬстъ вовсе не 
существуютъ,—прямого почтоваго сообщешя нРтъ, а чрезъ 
башкирсшя и киргизами владЬшя почта совсЬмъ не хо
дить,—все это, вместе взятое, составляетъ непреодолимую 
преграду къ быстрому и спешному дбйствт коммиссаровъ 
и отнимаетъ у нихъ всякую возможность къ скорому произ
водству дЬлъ. За одними справками проходить целые года, 
а этимъ временемъ, смотришь, или кто изъ претендателей, 
или изъ отв'Ьтчиковъ, или же изъ свидетелей умираетъ, и-— 
делу конецъ. Некоторый дела—я опытомъ убедился—въ . 
годъ, въ два, даже больше, вовсе и не начинаются изследова- 
шемъ или за неявкой депутатовъ, или за неприбьтемъ 
нужныхъ къ спросамъ людей, иногда самихъ претендую- 
щихъ. Только и наполняется дйло, вместо предисловья, бу
магами, въ которыхъ говорится: „тому-то с т р о г о  предпи
сано скорей прибыть на место происшеств1я; тому-то с т р о 
ж а й ш е  подтверждено исполнить то-то" и прочее. Но 
исполпешя все-таки нетъ, а время, между темъ, идетъ да 
идетъ. Безполезная переписка продолжается, увеличивается, 
следы происшествия темнеютъ, исчезаютъ, и наконецъ самое 
npoHcinecTBie покрывается мракомъ неизвестности. Резуль- 
татомъ всего этого выходить: безнаказанность и торжество 
престулниковъ, и невознаградимая потеря, и горькая слезы 
обиженныхъ.

Земля Башкирскаго отдЬлешя тянется узкой и длинной 
полосой сначала отъ севера на югъ, а потомъ поворачиваетъ 
на югъ-западъ; начинается она отъ границъ Бузулукскаго 
уезда и идетъ, вплоть до земель киргизовъ Внутренней, шттт 
Букеевской орды. Длину башкирскихъ земель можно поло
жить, приблизительно, въ 400 верстъ, а ширину определить 
невозможно, потому что въ иныхъ местахъ башкирская земли
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чуть-чуть не прерываются землями Николаевскаго уйзда, 
который сжимаетъ Башкирское отдйленде съ двухъ сто- 
ронъ, съ востока и съ запада. Послй Николаевскаго, Ново- 
узенскш уйздъ, съ западной стороны, можно сказать, втор
гается въ Башкирское отдйлеше многими зигзагами. На югй 
и на югй-западй Башкирское отдйлеше примыкаетъ къ 
землямъ уральскихъ казаковъ и букеевскихъ киргизовъ. 
Такимъ образомъ, Башкирское отдйлеше, сжатое со всйхъ 
сторонъ, представляетъ собой неправильную п узкую полосу 
земли, но полоса эта, впрочемъ, по малочисленности народо- 
населешя, имйетъ, за исключешемъ лйса, вей удобства кь 
безбедному существование обитателей, если бы только обн 

• татели приложили къ ней, какъ слйдуетъ, руки. •
Поверхность башкирскихъ земель на ейверй гориста 

или, правильнее, холмиста, потому что высокихъ горъ нйтъ. 
Ниже, къ Камелшсскому умету, что будетъ отъ ейверныхъ 
границъ верстъ сто, холмы эти постепенно понижаются, а 
за Камеликскимъ уметомъ начинается уже совершенная 
равнина и идетъ она до самихъ крайннхъ на югй владйнш.

Изъ рйкъ въ Башкирскомъ отдйленш достойны наимено- 
вашя только три: Камеликъ, Каралыкъ и Иргизъ. Рйки эти, 
впадая одна въ другую вливаются въ Волгу. Кромй нихъ 
есть множество маленькихъ или такъ называемыхъ степ- 
ныхъ рйчекъ. Озеръ примйчательныхъ, то есть большихъ, 
нйтъ; а мелкпхъ, особенно въ третьей юртй, много. Рыба 
въ водахъ башкирскихъ хотя и водится, но весьма мелкая, 
о которой и говорить не стоитъ. Зайцевъ по стспямъ и лу- 
гамъ множество. Есть довольно волковъ и барсуковъ, но 
другпхъ звйрей почти никакихъ нйтъ. Изъ птпцъ водятся: 
лебеди, гуси, разныхъ породъ утки и кулики; лебеди исклю
чительно держатся въ третьей юртй по озерцамъ или ильме- 
нямъ, заросшимъ камышами. Лйсу въ отдйленш никакого 
нйтъ и быть не можетъ, потому что башкирцы, лишь только 
завидятъ гдй прутикъ, выростаюнцй изъ земли, тотчасъ сру- 
бятъ его.

По плодородно земли Башкирское отдйлете можно раз-



делить на три части—северную, среднюю и южную. Изь 
нихъ северная самая хлебороднейшая, средняя хуже север
ной, а южная скуднее средней. За то последняя, то есть 
южная, больше первыхъ двухъ представляетъ удобствъ къ 
скотоводству, ибо вся почти состоитъ изъ лутовъ.

По управление Башкирское отделеше разделяется на 
три же части или такъ называемый юрты. Въ каждой юрте 
есть начальникъ изъ оберъ-офицеровъ уральскаго казачьяго 
войска, именуемый ю р т о в ы м ъ ,  а всеми ими заведуетъ 
одинъ у п р а в л я ю щ е й ,  котораго башкирцы доселе назы- 
ваютъ к а н т о н н ы м ъ ,  по привычке; ибо прежде, до по 
ступлешя ихъ въ ведомство уральскаго войска, главнымъ 
лицомъ у нихъ былъ кантонный начальникъ. Юртовыми 
начальниками бываютъ иногда и офицеры изъ башкирцевъ 
же, но управляющей исключительно назначается изъ штабъ 
офицеровъ, а за недостаткомъ ихъ, изъ эсауловъ уральскаго 
войска. Въ рукахъ управляющая), непосредственно подчи- 
неннаго войсковому наказному атаману, соединена власть 
и военная и полицейская. Въ недавнее время, для успеш
ная) хода следственныхъ и вообще письменныхъ делъ, при- 
данъ управляющему въ помощь офицеръ изъ уральцевъ же, 
который и называется помощникомъ.

Три юрты, на которыя подразделяется Башкирское or- 
делете , не имеютъ особыхъ названш, а известны по нуме- 
рамъ: занимающая северную часть отделешя носитъ назва 
Hie п е р в о й ,  въ средней части отделешя именуется в т о 
рою,  а последняя, обнимающая всю южную часть отделе- 
шя, называется т р е т ь е й .

Въ первой юрте народъ, занимающшся большею частно 
хлебопашествомъ, богаче, чемъ въ остальныхъ двухъ. Вь 
третьей юрте, по обилио луговъ, башкирцы могли бы, уха
живая какъ следуетъ за скотомъ, жить не хуже другихъ 
своихъ земляковъ, населяющихъ первую юрту, но лёнь— 
этотъ камень преткповетя въ башкирскомъ быту—всему 
помехой. Башкирцы во второй юрте беднее прочихъ. Есть 
целыя деревни въ этой юрте, где жители решительно ни-
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чКшъ не занимаются, какъ лишь только конокрадствомъ, а 
у вора, говорить пословица, нЬтъ ни кола ни двора. Близ- 
кймъ и разительными примгЬромъ этому служить деревня 
Кучембетева, гдгЬ воръ на вор'Ь и бедняки на б’Ьдняк’Ь. Да 
Богъ съ ними; кажется, довольно объ этомъ сказано.

По пространству земли, Башкирское отд'Ьлеше бЬдно 
народонаселешемъ. Изъ статистическаго отчета за 1858 годъ 
зидимъ сл'Ьдуюпця цифры*).

1. Народонаселеше.

Ч и с л о  д у ш ъ.

М у ж с к о г о  п о л а : Въ 1-й Во 2-й Въ 3-й

юртФ. юртФ. юртФ. Итого.

Духовнаго звашя ................... 6 4 4 14
Оберъ-офнцеровъ служащихъ. — 2 — 2
Заурядъ-офицеровь ................. 2 2 - 2 6
Урядниковъ .............................. 7 6 1 14
Казаковъ ................................... 261 285 334 800
Оберь-офицеровъ отставныхъ 1 — —■ 1
Заурядъ-офицеровь ................. 8 4 1 13
Урядниковъ .............................. 2 — 1 3
Казаковъ .................................. 46 61 106 213
МалолЪтковъ **) офицерскихъ — 6 — 6

„ казачьихъ ........... 414 398 660 1472
Итого . . . . 747 768 1109 2624

*) Само собою, цифры эти сильно устарфли и потеряли аначеше, 
тФмъ болФе, что башкиры, причисленные раньше къ Уральскому казачьему 
войску п состоявдпе въ вфдфнш войскового начальства, уже въ 60-хь 
годалъ отчислены отъ войска н присоединены къ Самарской губершн. Но 
редакшя не сочла себя въ правф дфлать пзмфнешя въ статьФ или выиускать 
эти пифры. Р е д.

**) ДЬтн мужскаго пола отъ 1-го до 18-тп-лФтняго возраста.
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Ж е н с к а г о  п о л а :
ч п е л о душъ.

Въ 1-й Во 2-й Въ 3-й
юртЬ. юртЬ. юртЪ. Итого.

Духовнаго зван ья ....................... 19 10 18 47
Офицерскаго ............................ 42 38 12 92
Урядническаго и казачьяго.. . 682 737 1087 2506

Итого . . . , . 743 787 1117 2645

Следовательно во всемъ отд’Ьленш мужского пола 2624 
а женскаго 2645 душъ. •

2. Скотоводство.
Ч и 

Въ 1-й
е л о  г 

Во 2-й
0  Л 0  В

Въ 3-й
ъ.

юртЬ. юртЪ. юрт!>. Итого.
Лошадей ...................................
Воловъ (употребляемыхъ при

2176 1517 6603 10296

распашке земли) ............... 21 — — 21
Скота рогатаго вообще ........... 1322 1345 3083 5750
Овецъ .......................................... 1184 672 6673 8529

Итого . . . . 4703 3534 16359 24596

3. Жилища и строешя.
\ Въ 1-й Во 2-й Въ 3-й

юрт};. юрт4. юргЬ. Итого.
Деревень и хуторовъ......... . . . 8 9 12 29
Кибитокъ ............................. . . .  186 197 325 708

Въ деревняхъ:

Въ 1-й Во 2-й Въ 3-й
юрт4. юрт$. юрт!. Итого.

Мечетей ................................... . 3 4 2 9
Домовъ общественныхъ......... . 4 2 4 10

„ частны хъ .................... . 254 275 343 872
Мельницъ (в'&тряныхъ) . . . . . 2 — — 2

\
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Больше чгЬмъ три четверти домовъ и две мечети по
строены изъ дерна и изъ воздушнаго кирпича; остальные 
дома и мечети деревянные. Но вообще все строешя въ Баш- 
кирскомъ отдЬленш отличаются бедностью, безвкушемъ и 
неудобствомъ, исключая домовъ н'Ькоторыхъ чиновниковъ. 
Объ этомъ поговоримъ ниже.

4. Хлебопашество
Пшеницы:

Въ 1-й ю р т е .............................................

Овса и проса:

Въ 1-й ю р т е .............................. ..........................  402 4025
„ 2-й ....................................... ..........................  207 2070
„ 3-й „ .............................. ..........................  70 700

Итого ___  2652 26535

Урожай хлеба ярового былъ въ 1853 году самъ-десятый. 
Озимаго хлеба башкирцы оовсемъ не сеютъ, во-первыхъ, по
тому, что онъ въ ихъ стране плохо родится, а во-вторыхъ, 
потому, что сами опи ржаной хлебъ не долюбливаютъ.

Изъ вышеприведенныхт цифръ о хлебопашестве мы 
видимъ, что при всей своей лени, при всей нерадивости къ 
ТРУДУ» башкирцы собираютъ-таки довольно хлеба; но еслибъ 
они принялись за это честное и полезное ремесло такъ, какъ 
занимаются имъ pyccKie мужички, они бы во сто кратъ со
бирали больше, и тогда бы положеше ихъ улучшилось.

Здесь, однако жъ, следуетъ сказать, что хлебопашество 
находится въ рукахъ некоторыхъ только честныхъ и трудо- 
любивыхъ башкирцевъ. Въ первой юрте отличаются этимъ 
благороднымъ занялчемъ два-три семейства чхгаовниковъ Аки-

Число четвертей. 
Посеяно. Собрано.

1222 12225 
345 3455
406 4060
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ровыхъ. У нихъ-то однихъ есть волы, на которыхъ распа- 
хиваютъ землю. Проч1е башкирцы не знаютъ, какъ и при
ступить къ плуту или сохе, а потому распашку земли про- 
изводятъ черезъ сосЬдственныхъ крестьянъ за довольно вы
сокую плату, наприм'Ьръ, отъ 2 р. 50 к. до 3 р. съ десятины. 
Равными образомъ и уборка хлеба делается чужими руками, 
и все-таки чрезъ наемъ, отчего свой хл’Ьбъ приходится баш
кирцу не дешевле купленнаго. По этой причине ленивый 
башкирецъ или мало занимается земледгЬл!емъ, или вовсе 
не занимается. До огородныхъ овощей, какъ-то: до арбузовъ, 
до дынь, и проч., башкирецъ хотя и большой охотники, но 
обрабатывать огороды или бахчи терпеть не можетъ.

Въ статистическомъ отчета, изъ котораго взяты мною 
вышеприведенныя цифры, управляющей Башкирскими от- 
делешемъ офшцально говоритъ, что „количество посева 
ярового хлеба въ ныиёшнемъ (1853 г.) лАтА хотя и уве- 
ли1шлось, но въ меньшей степени, по бедности, а болАе отъ 
праздности башкирцевъ, къ которыми они искони склонны,— 
однако жъ понуждаются къ трудами мерами начальства". 
А я замечу на это, что никакая мАры не будутъ действи
тельными до тАхъ пори, пока разсАянные по отдАленпо 
башкирцы не будутъ соединены въ одно место и поселены 
въ кругу земледАльцевъ,—и наконецъ, до техъ поръ, пока 
не будетъ искоренено между ними конокрадство, доставля
ющее ими безъ малейшихъ трудовъ средства къ жизни. 
Далее въ отчете же управляющий говоритъ: „урожай 
трави по всему отделенно были весьма хороши, и накошен- 
наго сена для продовольствтя зимой скота будетъ доста
точно". А я смело могу сказать, что по обидно какъ луго- 
выхъ трави, такъ и степныхъ ковыловъ, башкирцы не толь
ко бы имели средства обезпечивать скотъ свой сеномъ на 
одну зиму, но могли бы накашивать сена въ запасъ на мно- 
rie года, или продавать его соседственнымъ крестьянами. 
Но башкирецъ, какъ и прежде я сказали, не любить тру
диться, а любитъ барничать. Онъ никогда не возьмется за 
косу во-время, то есть когда трава бываетъ, что называется,
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Ч
въ соку, а выйдетъ въ луга тогда, когда трава станетъ уже 
посыхать. Причиной этому отчасти и лйнь, отчасти и то, 
что въ цйлой деревнЬ существуетъ не больше двухъ-трехъ 
косъ, такъ нельзя же вразъ всймъ косить, а нужно че
редоваться. Впрочемъ, и тутъ, какъ въ хлйбопашествй, по- 
могаютъ пмъ крестьяне. Эти трудолюбивые люди приходятъ 
каждое лЪто на башкирсше луга и очищаютъ ихъ, по уго
вору съ башкирцами, или изъ половины накошеннаго сЪна 
(что бываетъ ргЬдко), или за ничтожную плату (что бы- 
ваетъ всего чаще). Кромй лйни и праздности, мотовство въ 
крови у башкирца. Все, что башкирецъ тгЬетъ лншняго— 
зерно ли хлйба, клокъ ли сйна, лошадь ли, корову ли, овцу- 
ли,— онъ все тащитъ на ближайшую ярмарку и торопится 
какъ можно скорее распродать, чтобы на вырученный деньги 
купить или чаю съ сахаромъ, или ситцу на рубахи себй и 
женй своей. Нисколько дней проводить башкирецъ, такъ 
сказать, въ роскоши, а послй того, глядишь, цйлые месяцы 
ему гЬсть нечего. Тогда, поневолй, чтобы не умереть съ го
лоду и не поморить семейство, онъ принимается за сродное 
ему ремесло— воровство. Такая ужъ, видно, натура у  баш
кирца, и такой она, вероятно, у него останется на долго, 
если не навсегда.

Башкирцы Уральскаго отдйлешя прпнадлежатъ къ осЬд- 
лымъ народамъ, но настоящая жизнь ихъ чуть ли не коче
вая, а ежели и не такъ, то, положительно можно назвать, 
полукочевая. Зимой они, правда, живутъ въ пзбахъ, но 
лишь только настанетъ весна, какъ, бросая дома, выбираются 
въ поле, подъ открытое небо, на чистый воздухъ, на зеленую 
травку-муравку,—выбираются и, какъ насйкомыя послй 
зимняго оц'Ьпенйшя, ожнваютъ. Зиму они проводятъ въ сы- 
рыхъ, холодныхъ дерновыхъ или глиняныхъ избахъ; избы 
эти большею частно бываютъ безъ печей, съ однимъ только 
горномъ, на которомъ они варятъ пищу и подъ которомъ 
въ золй пекутъ изъ пр'Ьснаго тЬста лепешки. Жизнь въ де- 
ревняхъ зимою для башкирцевъ чистое мученье, зато ра
дость ихъ, при вкочевашп весной въ поле, невыразима;
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тогда башкирецъ въ полномъ смысле слова оживаетъ и 
отъедается. Вообще зпмой мяса и молока бываетъ мало, а 
кумыса—этого лакомаго и здороваго аз1атскаго напитка— 
вовсе не бываетъ, почему башкирцы бедные довольствуются 
самой скудной пищей. О богатыхъ же или зажиточныхъ 
башкирцахъ говорить нечего: эти люди, разумеется, и 
живутъ поопрятнее, поудобнее, въ чистыхъ и теплыхъ из- 
бахъ, и едятъ пишу хорошую, обильную. Бедные башкир
цы, вследств!е скудости пищи и дурного помещешя въ хо- 
лодныхъ и сырыхъ, какъ сказано выше, избахъ, часто под
вергаются гиилымъ лихорадкамъ и другимъ болезнямъ. 
Взглянувъ зимой на такого башкирца, невольно подумаешь, 
что человекъ этотъ загнанъ, замученъ работой, тогда какъ 
на самомъ деле онъ пальцемъ о палецъ, какъ говорится, 
не ударитъ. Но, увидавши его летомъ, не поверишь самому 
себе, что это тотъ самый человекъ, который за несколько 
месяцевъ передъ темъ былъ слабымъ и болезненнымъ: 
такъ жизнь въ кочевкахъ, на чистомъ воздухе, при приволье 
молока и кумыса, перерождаетъ башкирца, и изъ вялаго, 
утрюмаго, делаетъ его здоровымъ и веселымъ. Жизнь л е
томъ въ кочевкахъ для башкирца чистое наслаждете. Отпи
ваясь молокомъ и кумысомъ, онъ, сверхъ того, въ летнее 
время имеетъ более средствъ поживиться на счетъ ближ- 
няго лошадью и полакомиться мясомъ.

Башкирцы, можно сказать безъ преувеличешя, ничемь 
не занимаются. Ни торговля, никакое ремесло имъ совер
шенно не знакомы. Во всемъ отделенш есть только два че
ловека, которые въ этомъ случае отличаются отъ своихъ 
земляковъ—одинъ печникъ, а другой серебряннкъ,—и боль
ше никого. Нетъ даже ни одного изъ башкирцевъ, кто бы 
могь не только сшитъ новые, но и починить старые сапоги. 
Сапожнымъ мастерствомъ отчасти занимаются женщины; 
оне же, кроме шитва и свойствеппаго женщннамъ рукоделья, 
исправляютъ все работы домашшя, а мужчины—чистые 
баричи. Ни одинъ башкирецъ топора не умеетъ взять 
въ руки, а потому въ постройке домовъ и всехъ ме-
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лочныхъ строенш имъ помогаютъ pycoKie крестьяне. Ни у 
одного башкирца нельзя увидать ни порядочной телеги, ни 
саней, ни доброй конской упряжи: везде лыко да мочало. 
Ежели тащится башкирецъ на своей трепещущей теле- 
женке,— то за версту вы услышите визгъ и скрипъ отъ ко- 
лесъ, которыя съ роду не видывали дегтя и не знаютъ, что 
это за вещество.

Деревни башкириая только славу занимаютъ, что де
ревни, а на самомъ д еле  онй, исключая двухъ-трехъ, ни
сколько не похожи на деревни: это не больше, не меньше, 

* какъ кучи дерна, разбросанный какъ попало, въ величай- 
шемъ безпорядк'Ь, безъ улицъ, безъ дворовъ, безъ воротъ и 
безъ всего того, что составляетъ необходимость, удобство и 
вместе съ гймъ щпятный видъ жилого места. Даже самыя 
мечети, кроме двухъ (въ деревняхъ Муратиной и Максюто- 
вой), не что иное, какъ невысоше срубы, покрытые дер- 
номъ. Вообще Башкирское отд'Ьлеше, въ отношенш дере
вень и строенш, самое бедное и ничтожное место, и бед
ностью и ничтожествомъ одолжено своимъ безпечнымъ и 
лйнивымъ обитателямъ. Въ конце октября, или немного 
раньше, смотря по погоде, башкирецъ, съ стесненнымъ 
сердцемъ, возвращается въ деревню, прикажетъ жене обма
зать и ухитить избенку, самъ наберетъ возъ-другой чилиги, 
заменяющей дрова, и разляжется на койке, какъ будто 
не до него дело, не помышляя о томъ, есть ли вокругъ 
дома его заборъ, есть ли для скота базъ или навесъ. Пока 
нетъ снега— ему и такъ сносно, а когда задуютъ бураны, 
тогда онъ пзъ снежныхъ же комковъ сделаетъ вокругъ 
своего жилища загороду и за нею проводитъ скучные дни 
свои до появлешя весны, которая, разрушивъ снежную за
щиту, вызываетъ и самого его въ чистое поле, подъ кровъ 
войлочныхъ кибитокъ, въ раздольное кочевье, где не нужно 
никакихъ построекъ. Отъ этого все башкирское отделеше 
и представляется нежилымъ, а какъ будто разореннымъ и 
покинутымъ. (
.  Характеръ иащональной одеягды башкирцы Уральскаго
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отдЬлешя совеЬмъ утратили. Теперь башкирецъ одевается 
во что ни попало. Богатые башкирцы по одежде походятъ 
на казанскихъ татаръ. Они носятъ длинныя коленкоровыя 
или ситцевыя цв'Ьтныя рубахи и широшя, изъ нанки или 
изъ краенаго кумача, шаровары, запущенныя за голени- 
щи ичигъ (родъ кожаныхъ или сафьянныхъ чулковъ); на 
ичиги над'Ьваютъ туфли (родъ галошъ). Поверхъ рубахи 
носятъ бешметы, т. е. безрукавныя или съ короткими, по 
локоть, рукавами фуфайки; потомъ бухарскш халатъ л'Ь- 
томъ и теплую длиннополую шубу зимой. Голову прикрыва- 
ютъ ермолкой, а сверхъ ея шапкой, котлообразной формы. 
Шапки бываютъ или изъ сгЬдыхъ мерлушекъ, или сукопныя, 
оиушенныя по краямъ „порЬишой", или котикомъ. Некото
рые зажиточные и полшлые башкирцы носятъ чалмы изъ 
холста или коленкора.

На одномъ башкирце вы увидите смешеше одеждъ всехь 
народовъ, между которыми онъ живетъ. Онъ носитъ и му
жичьи лапти, и поршни (родъ лаптей или башмаковъ, сши- 
тыхъ изъ сырой коровьей кожи), и сапоги изъ обыкновен
на™ чернаго товара или солдатсше, у которыхъ не вычер
нены голеншци, и овчинную шубу, и полушубокъ, и бухар
скш бумажный халатъ, разумеется, весь въ заплатахъ, и 
крестьянскш серый кафтанъ; голову прикрываетъ и баш- 
1шрскимъ остроконечнымъ белымъ войлочпымъ колпакомъ, 
и низкою съ широкими полями татарскою шляпою, мужиц
кою шапкою п кирглзскимъ тумакомъ, и форменпою казачь
его фуралскою,— словомъ, всемъ елико возможнымъ, что по
падется ему подъ руки.

Одне башкпрянкн удерлсали еще свою оделсду, но ихъ 
одежда мало чемъ отличается отъ одежды всехъ вообще та- 
тарокъ. Оне носятъ длинныя, отъ шеи до полу, рубахи изъ 
разныхъ матергй, шелковыхъ или бумажныхъ, смотря по 
состояние. Грудь рубахи украшается у богатыхъ позумен
тами, серебряными монетами, а у бедныхъ медными и оло
вянными, разныхъ формъ, пластинками. Подолъ рубахи об
шивается илп бахромой, или какой цветной матер1ей. Сверхъ



—  2 5 4  —

рубахъ носятъ похожая на , мужская фуфайки. Головы на- 
крываютъ разноцветными шалями, платками, а б'Ьдныя— 
простымъ кускомъ коленкора или холста. Некоторый, осо
бенно изъ дйвицъ, носятъ шапки, подобныя татарскими, 
съ поддгЬльной сзади косой; къ косе привешиваютъ моне
ты или другая мелочныя украшешя. Обуваются или въ 
ичиги съ туфлями, или въ простые сапоги. Молодыя изъ бо- 
гатыхъ семействъ башкирянки украшаютъ голову особымъ 
уборомъ, который называется к а ш б а у. Оиъ состоитъ изъ 
монистъ, переплетенныхъ вроде сетки и спускающихся 
нитями отъ темени по сторонами лица и по затылку почти 
до самыхъ плечъ. девуш ки одеваются такъ лее, какъ и 
женщины разница только въ уборе головы. Женщины за- 
плетаютъ волосы въ две косы и прячутъ ихъ подъ повязкой 
и л и  подъ кашбау, а девушки зацлетаютъ ихъ во множество 
косичекъ и* распускаютъ по плечами.

Между башкирцами есть красивые молодцы, но на 
счетъ башкирянокъ нельзя этого сказать: вообще оне от
личаются нарулшостыо не совсемъ завидною и привлека
тельною, но зато оне целомудренны, въ этомъ молено от
дать ими справедливость. Какъ магометанки, оне редко по
казываются съ открытыми лицомъ передъ мулечинами, но 
заметно, отъ обычая этого ныне мало-по-малу отстаютъ.

Любимое и лакомое кушанье башкирцевъ к а з ы и 
б и ш ь-б а р м а к ъ. Казы, роди колбасъ, приготовляются 
изъ лошадинаго мяса пополамъ съ нутрянымъ саломъ, а 
иногда и изъ одного сала. Казы слегка просаливаются и про
капчиваются, отчего оне сберегаются на целый годъ. 
Бишь-бармакъ просто-на-просто сваренное и изрезанное въ 
мелше куски лошадиное, говялеье и барань.е мясо. Бишь- 
бармакъ приготовляется съ лукомъ, перцемъ и другими 
пряностями. За этими кушаньями следуетъ въ разныхъ 
видахъ молоко, к р у т и  (роди кислаго п сухого сыра, при- 
готовляемаго изъ коровьяго молока), потоми изъ пшонич- 
наго теста калачи, лепешки, с а л м а  (родъ лапши) и 
б а л а м ы к ъ. Баламыкъ—достояше бедныхъ. Это не боль-
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me, не меньше, какъ взболтанная съ мукой и вскипяченая 
вода. Изъ напитковъ самый драгоценный к у м ы с ъ: Это, 
можно сказать, нектаръ для башкирцевъ. Кумысъ н пн- 
таетъ башкирца, н утоляетъ его жажду, и вместе съ теми, 
действуя, какъ вино, на голову башкирца, веселить серд
це его. Для чашки кумыса башкнрецъ охотно согласится 
пройти пешкомъ сотню верстъ къ кому-нибудь изъ знако- 
мыхъ, у котораго есть дойныя кобылы. Въ последнее 
время башкирцы сильно пристрастились къ обыкновенному 
русскому вину, и ныне между ними есть такте молодцы, 
которыхъ безъ преувелнчев1я и ошибки можно назвать горь
кими ньяницами. Жаль только, что не на что башкирцами 
пить. Но предприимчивый и хитрый башкнрецъ находить 
средства угоститься на чужой счетъ. Такъ напримеръ, из
вестись, что у крестьянина соседней деревни пропала ло
шадь, онъ идетъ къ нему, и за тайну передаетъ, что лошадь 
у него, по его догадками, украли вотъ тотъ-то, и что они, 
ежели хозяпнъ только не поскупится на могарычъ, возвра
тить ему ее. Обрадованный этой вестью, мужичекъ не 
знаетъ, чемъ напоить, накормить благодетельнаго вестни
ка. Разумеется, тотчасъ является на столь штофъ водки, 
чего только плутъ и добивался. Башкнрецъ, сколько хочетъ, 
есть и пьетъ, недопитый штофъ вина кладетъ за пазуху и 
уезжаетъ, обнадеживая мужичка, что черезъ два дня онъ 
приведетъ ему пропавшую его лошадь. После, смотришь, 
добродушный мужичекъ и остается только при одномъ обе
щании башкирца, который, между тймъ, подсмеивается 
надъ простотой крестьянина.

Говоря выше о конокрадстве и о томи, какъ башкирцы 
ловко умеютъ увертываться отъ ответственности, я считаю 
нелишними привести здесь одипъ случай, выказываюнцп 
въ самомъ яркомъ свете ихъ мошенничество и плутовство.

Пропали у одного крестьянина изъ луговъ несколько 
стоговъ сена. Это было зимой. Следомъ, проложенными по 
свежему снегу, крестьянинъ, съ толпой свидетелей, или 
такъ называемыхъ понятыхъ, пришелъ въ башкирскую де-
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ревшо. Тамъ, на дворе нЬкоторыхъ башкирцевъ, нашли и 
сено, которое оказалось съ остатками краденаго сходно. 
Улика ясная и нпкакихъ отговорокъ быть не могло. Воры- 
башкирцы тотчасъ это смекнули и пустились на хитрости. 
Зазвали крестьянина, у котораго украли сено, въ избу и 
одному ему сознались въ грехе своемъ.— „Только ты, зна- 
комъ, не ходи въ судъ и не осрами насъ предь людьми", 
оказали они ему.— „А ужъ мы тебе за все твое сгЬно запла- 
тимъ, сколько хочешь. Вотъ, подожди день-другой, собе
ремся мы съ деньгами и тебя удовлетворили".—Мужикъ 
поверили и отправился домой. Онъ утешали себя надеждой, 
что ежели башкирцы и не удовлетворятъ его добровольно, 
го онъ найдетъ на нихъ расправу и у начальства, ибо улика 
въ воровстве была на-лицо,1—понятые видели и следи изъ 
лутовъ, и самое сйно на дворе. Но не такъ думали хитрые 
воры. Они дождались перваго снега, которыми замело сле
ды и те  самыя места, или такъ называемый о с т  о ж ь я, 
гдЬ лежало прежде украденное ими сено. Тогда они на- 
отргйзъ отказали претендателю и сами же стращали его 
искать на немъ за безчестье, которому онъ подвергъ ихъ 
несправедливымъ оговоромъ. После того крестьянинъ, ра
зумеется, подалъ въ судъ просьбу и судъ нарядили слЬд- 
CTBie. Но это произошло, какъ водится, не тотчасъ. Чинов- 
никъ, которому порушили расследовать это дйло, пргЬхалъ 
на место пропсшеств1я уже весной. Башкирцы, какъ сле- 
дуетъ, отказались. Противу нихъ выставили свидетелей. 
Но башкирцы нашлись поставить показаше свидетелей ни 
во что.

—  Бачка!— сказали они следователю:—ты веришь тому, 
что говорятъ свидетели?

—  Верю,—сказали чиновники.
—  Значитъ, что свидетели скажутъ, то такъ и будетъ?
— Да, да.
— Если они скажутъ, что мы воры, то мы ворами оста

немся, а ежели скажутъ не такъ, то мы, значитъ, правы. 
Такъ ли, бачка?—спросили снова башкирцы.
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— Такъ, такъ,-—отвечали следователь.
— Ну, когда такъ, то спроси-ка ихъ, понятыхъ-то, ведь 

имъ душа дорога, знаютъ ли они, чьи были те остожья,. сь 
которыхъ мужикъ ихъ велъ следомъ до нашихъ домовъ? 
Ведь мы, бачка, въ то время свое сено возили изъ луговъ, 
а не* мужичье: мужичьяго сена мы совсемъ не знаемъ!— 
сказали въ заключеше воры.

Спросили объ этомъ понятыхъ и понятые отвечали, что 
и действительно не знаютъ, чьи те остожья, отъ ко
торыхъ водилъ ихъ следомъ претендатель,—принадлежали 
ли те остожья претендателю, или башкирцамъ, или дру
гому кому —имъ неизвестно.

Справляться объ этомъ весной, когда уже выросла новая 
трава, натурально было невозможно. Претендатель, будучи 
не въ силахъ доказать своего иска, всплеснулъ руками я  
остался не при чемъ. Тймъ дело и кончилось.

Или вотъ еще одинъ анекдотъ, который выказывает ь 
упорство и несознаше башкпрцевъ при допросахъ. Башки- 
рецъ укралъ лошадь и его поймали сидящаго на ней вер- 
хомъ. Кажись, дело ясно, улика на-лицо,—что бы тутъ 
говорить? Ио башкирецъ нашелся, что отвечать. Не сбзна- 
ваясь въ краже лошади, онъ оправдывался вотъ чемъ:— „Я, 
говорилъ онъ при допросе,—шелъ и встретилъ лежащую 
поперекъ дороги лошадь. По сторонамъ дороги была грязь. 
Не желая замарать обуви, я решился перешагнуть черезъ 
лошадь, думая, что она или мертва, или спитъ; но лишь 
только занесъ на нее ногу, какъ она вскочила, и я, противъ 
воли, очутился на ней. Въ ту-жъ минуту лошадь поскакала 
и понесла меня. Сначала я испугался и не зналъ, что де
лать. Но, когда пришелъ немного въ себя, я увидЬлъ на 
шее у лошади поводъ и сталъ сдерживать ее. Въ это самое 
время поймали меня люди и совсемъ понапрасну задер
жали".—Разумеется, башкирцу не поверили, но за всемъ 
тймъ ответъ его вполне показываетъ, что весьма трудно 
привести башкирца къ сознанно своей вины.

Желалъ бы я, въ заключеше, сказать хоть что-нибудь
17



—  2 5 8  —

хорошее про башкирцевъ, но, право, хорошаго въ нихъ, 
кроме терпйшя въ нуждЬ и лишешяхъ, я ничего не замЪ- 
тщгъ.

Итакъ, заключая статью мою, я съ сожалешемъ скажу, 
что башкирцы, по врожденной сметливости, могли бы быть 
порядочными людьми и гражданами, но по неодолимой 
лйни, по склонности къ воровству и другими пороками, баш
кирцы Уральскаго отдйлешя почти неисправимы. Къ ними 
какъ нельзя больше кстати приходится пословица: „испра
вить горбатаго могила".

Москва. 1854 г. Августъ.
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„Известно и ведомо да будетъ каждому, что Мы войска. 
Уральскаго урядника N. N., за оказанную его въ служба 
Нашей ревность и прилежность, онаго жъ войска въ полко
вые хорунлие (такого-то года, месяца и числа) Всемилости
вейше пожаловали и учредили; яко же Мы симъ жалуемъ 
и учреждаемъ, повелевая веймъ Нашимъ подданными онаго 
N. N. за Нашего полкового хорунжаго чина корнетскаго над- 
лежащимъ образомъ признавать и почитать; и Мы надеемся, 
что въ семи ему отъ Насъ Всемилостивейше пожалованном], 
чинй такъ верно и приделано поступать будетъ, какъ то вер 
ному и доброму офицеру надлеяштъ. Во свидетельство чего, 
Мы cie Инспекторскому Департаменту Военнаго Министер
ства подписать п государственною Нашею печатью укрепить 
повелели".

Это— слова патента, даваемаго казацкому офицеру при 
производстве его въ чинъ *).

Изъ этого ясно, что казацкш офицеръ въ iepapxnne- 
ской лестнице задимаетъ такую лее ступень, какую зани- 
маетъ и каждый офицеръ русской армш. Судя по этому. 
можно думать, что казацкш офицеръ пользуется такими же 
правами и преимуществами, какими пользуются и армейскй 
офицеры. Молено думать, но молено и ошибиться. По внеш 
ней обстаповке, правда,, казацкш офицеръ ничемъ не раз
нится отъ офицера русской армш, или, иначе, отъ офицера

*) Подобныхъ патентовъ давно уже не существуете. П р п м. р е д.



2 6 2

р е г у л я р н о й  службы (такъ какъ служба казацкая на
зывается и р р е г у л я р н о й ) .  Наприм'Ьръ, казацкш офи- 
церъ носитъ трехцветную кокарду, и шарфъ, и темлякъ, 
и эполеты, словомъ, всяте  военные аттрибуты—золотые, 
серебряные и мишурные, признанные и утвержденные для 
украш етя офицерской особы. Но изъ всЬхъ существенныхъ, 
такъ сказать, человйческихъ правъ, присвоенныхъ как в 
армейскимъ офицерамъ, такъ и всймъ привилегированнымъ 
классамъ государства, на долю казацкаго офицера выпало 
только одно: „телесное наказате да не коснется благо
родная". *)

Странно и невероятно, а между тгЬмъ, это сущая истина. 
Между казацкими офицерами есть и выслуживппеся изъ 
простого казацкаго званья, есть и потомственные дворяне, 
роды которыхъ занесены по герольдш въ такъ называемыя 
„бархатный" книги. Но, несмотря на бархатныя книги, 
дворяне казацюе изъ всЬхъ правъ, предоставленныхъ дворя- 
намъ Российской Имперш, пользуются въ жизни только 
однимъ, все гЬмъ лее: „телесное наказате да не коснется 
благородная".

Въ службе казакъ-дворянинъ передъ казакомъ-недворя- 
шшомъ имеетъ одно только преимущество, именно—казакъ 
дворянинъ до производства въ первый офицерскш чинъ 
долженъ прослужить въ урядническомъ или юнкерскомъ 
званш только два года, а казакъ-недворянинъ, чтобы удо
стоиться перваго офицерскаго чина, обязанъ прослулшть въ 
урядническомъ званш не менее двенадцати летъ, исключая 

-однако-ись особыя воинстя заслуги, которыя недворя
нину даютъ право получить офицерскш чинъ ранее двенад- 
цатилетняго срока. Во всемъ же остальномъ, какъ въ слулсбе, 
такъ и въ жизни, казацте офицеры, дворяне и недворяне, 
ни на ioTy не разнятся друтъ отъ друга: одни и те  же инте
ресы, одни и те же права и привилегии въ пользованш 
общественными угодьями, одни и те же права и преиму-

) Сводъ Воен. постановленш, т. 12, ст. 58, изд. 1839 г.
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щества въ прохождения по служба (съ перваго офицерскаго 
чина) и въ полу чеши всякаго рода знаковъ отлич1я, одни я  
т'Ь же оклады жалованья, одни и те же отношешя къ народу, 
среди котораго живутъ и изъ среды котораго сами происхо- 
дятъ. Короче, все казацше офицеры, дворяне и недворяне, 
или все казацкое офицерство—одинъ и тотъ же классъ въ 
отношенш къ своему народу, т. е. къ простымъ казакамъ— 
классъ п р и в и л е г и р о в а н н ы й ,  а въ отношенш къ 
государственному устройству—классъ вполне н е с в о б о д 
н ый .  Мудреный классъ казацкое офицерство!

Ни малМшаго не будетъ преувеличения въ словахъ на- 
шихъ, если скажемъ, что казацкое офицерство к р е п к о  
з е м л е .  Ни малМшаго не будетъ преувеличешя въ сло
вахъ натпнхъ, что выражеше: „крепокъ земле"— къ казац
кому офицеру имеетъ точно такое же значеше и примк
нете, какое имеетъ оно, наприм'Ьръ, къ личности русскаго 
земледельца, крйпкаго земле. Ни малейшаго не будетъ 
преувеличешя въ словахъ нашихъ, если скажемъ, что и 
казацкш офицеръ, крепкш земле, и простой мужикъ, 
крепкш земле,— суть два лица, одинаково ноимеюпця права 
располагать своею личностно: въ этомъ отношенш они со
вершенно одноправны, или, правильнее, одинаково без- 
правны.

Но въ другихъ отношешяхъ есть,— еще бы не быть!— 
есть некоторая разница въ правахъ казацкаго офицера и 
крепостного человека, именно:

Мужикъ, крепкш земле—плебей, одетый въ дерюгу и 
въ поте лица хлебъ себе снискивающш; казацкш офицеръ, 
крепкш земле—патрицш, облеченный если не въ горно
стаевую мантпо, то въ кафтанъ тончайшаго сукна, украшен
ный золотомъ и серебромъ—белоручка, ядущш и пшщш 
готовое.

Мужикъ, крепкш земле—рабъ, и не имеетъ права вла
деть рабами; казацкш офицеръ, крепкш земле—толщ рабъ, 
но вместе съ темъ (разумеется, офицеръ изъ дворянъ) 
имеетъ право владеть рабами.
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Мужикъ, крЬпкш землЬ, можетъ иногда за деньги ку
пить себЬ свободу и выйти въ купцы; казацкш офицеръ, 
кр'Ьпкш землЬ, никогда не можетъ сдЬлаться свободными 
гражданиномъ, хотя бы обладали сокровищами Креза *).

Мужику, крЬпкому землЬ, всЬ честные пути къ сниски- 
BaHiio насущнаго хлЬба открыты; казацкому офицеру, крЬп
кому землЬ, всЬ закрыты' **).

Мужика, крЬпкаго землЬ, друпе быотъ розгами и 
плетьми; казацкш офицеръ, крЬпкш землЬ, сами имЬетъ 
право бить другихъ, была бы только охота.

Мужику, къ землЬ прикрЬпленному, только самому бы- 
ваетъ отъ того тяжко и жутко, зато другими бываетъ легко 
и пргятно; напротивъ, казацкш офицеръ, къ землЬ при- 
крЬпленный, и сами отъ того терпитъ и голодъ и холодъ, и 
другихъ заставляетъ терпЬть тЬ же невзгоды.

Мужику, крЬпкому землЬ, не всякому, а только очеред
ному, забреваютъ лобъ; казацкш офицеръ, крЬпкш землЬ— 
отъ колыбели рекрутъ.

Мужику, крЬпкому землЬ, попавшему въ царскую 
службу и прослужившему въ ней положенный сроки, даютъ 
чистую отставку съ правомъ жить гдЬ угодно и съ обяза- 
тельствомъ бороду брить, милостыню не просить; казацкому 
офицеру, крЬпкому землЬ, обязанному прослужить въ Импе
раторской службЬ двадцать пять лЬтъ ***), послЬ такого, по- 
истинЬ, краткаго срока, даютъ отставку, но пе чистую, 
даютъ отставку съ правомъ— бороду носить, милостыню про
сить, коли захочетъ, и съ обязательствомъ— жить не гдЬ 
угодно, а гдЬ позволятъ, т. е. съ родины, безъ дозволетя и 
разрЬш етя начальства, словомъ, безъ паспорта, никуда не 
отлучаться ****).

*) Въ настоящее время тшкакихъ препятствш къ этому не существуетъ.
П р н м. р е д.

**) Въ настоящее время это утверждете уже не можетъ быть отнесено 
къ казачьнмъ офицерамъ.

***) Въ настоящее время— 12 лЬтъ, считая въ чпслЪ пхъ н время, про
веденное въ нижннхъ чинахъ. П р и м ,  р е д.

****) Въ настоящее время ничего подобнато нЬтъ.
П р и м ,  р е д.
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Но довольно. Можно бы отыскать и привести здесь еще 
кое-кагая особенности, обозначающая права или безправ1я 
крепостного сослов1я, но, по нашему мненио, достаточно 
и того, что уже сказано, чтобъ уразуметь, насколько ка
зацкое офицерство отличается отъ крепостного сос.жшя и на
сколько съ нимъ сходится. При томъ еще надобно иметь въ 
виду и то, что задача нашей статьи не въ томъ состоитъ, 
чтобъ вести параллель между казацкимъ офицерствомъ 
и между крепостнымъ и вообще несвободныыъ сослов!емъ— 
это само собой, надеемся, выяснится изъ дальнейшаго раз- 
сказа, а въ томъ, чтобы дать понять читателями: что такое, 
самъ по себе, казацкш офицеръ?

Речь нашу поведемъ собственно объ офицере Уральскаго 
казачьяго войска. Но это нисколько не исключаетъ возмож
ности составить ясное и подробное пошше объ офицерахъ 
другихъ казацкихъ войскъ. Разница между казацкими офи
церами всего поныне существующая казачества только 
въ покрое мундировъ, да въ цвете суконъ, употребляемыхъ 
на мундиры. Сущность одна и та же.

Но прежде чемъ будемъ говорить собственно объ офи
цере, прежде этого определюсь происхождеше сам ая ка
зацкая офицерства вообще и казацкая дворянства въ осо
бенности, т. е. откуда и вследств1е какпхъ псторическихъ 
причини появилась такая аномал1я на свети Божгй

%

II.

Уральское казацкое войско, когда оно называлось Яиц- 
кимъ, въ течете двухъ вековъ своего существоватя, т. е. 
отъ 1580-хъ годовъ, когда яицкге казаки впервые делаются 
известными въ исторш, и до 1770-хъ ядовт, когда велели 
ими именоваться уральскими, представляло внутренними, 
такъ сказать домашними своими распорядкомъ и устрой- 
ствомъ, родъ республики, но вместе съ теми признавало 
и чтило во всей святыне и верховную власть государей, ибо
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идея самодержавия одинаково присуща казаками, какъ и 
всеми великоруссамъ. Только одни внутренше, повторяема 
распорядки этого казачества носили на себе формы респу- 
бликанскаго или, правильнее, вечевого устройства.

Все члены этого казачества были равны между собою, 
все подчинялись одинаковыми правилами и следовали оди
наковыми обычаями, вытекавшими изп условна самой жизни 
и потому имевшими силу закона; словоми, не было между 
ними привилегированпаго, следовательно, непроизводитель- 
наго класса, какими является ныне офицерство вообще и 
дворянство ви особенности.

Домашнее правлеше у казаковн было выборное. Главу 
общины, войскового атамана (гетмана), и всйхи должно- 
стныхн лщ и , начиная оти походнаго атамана и кончая про
стыми десятникомп, казаки „вольными и согласными голо
сами" выбирали изи среды себя и давали ими власть тво
рить суди и расправу нади собой, ви тйхи однако-жи раз- 
мерахи, какге допускались обычаями народа, но не больше.

Д ела обыкновенный, обыденныя, какп напримерп тя
жебный, спорный и т. п., разбирались и решались атама- 
номп и другими начальниками по обычаями, имевшими 
силу закона. Д ела же важныя, касавппяся интересови це- 
лаго общества, или дела уголовный по такими преступле- 
н1ями, которыя непосредственно влекли за собой смертную 
казнь или тяжкое телесное наказаше, обсуживались и р е 
шались по большинству голосови, ви В о й с к о в о м  и 
К р у г у ,  имевшемн характери древняго славянскаго Веча,— 
ви Кругу, где каждый изи казакови имели право подачи 
голоса.

Кстати, два-три слова о Войсковоми Круге. Накануне 
того дня, какп быть Кругу, одинп изи свиты атамана, вой
сковой есаули (ви роде нынешняго адъютанта или чинов
ника особыхи порученш), ви роскошной одежде, на богато 
убранномн коне, си жезломи ви руке, разнезжали по го
роду и, подобно герольду, останавливаясь на каждоми пере
крестке, во всеуслышаше выкликали народу:
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„Послушайте, атаманы молодцы, все Донско-Яицкое вой
ско *). Не пейте зелена-вина ни дарового, ни купленнаго: 
заутро Кругъ будетъ".

Извещенные есауломъ **) и предупрежденные насчетъ 
воздержашя отъ чарки зелена-вина, казаки, съ трезвыми 
и непохмйльными головами (такъ, по крайней мере, пред
полагалось), собирались въ назначенный день на площадь 
къ Войсковой Избй (присутственное место). Когда собе
рется довольное число казаковъ, изъ Войсковой Избы выхо- 
дитъ атаманъ въ сопровождение своей свиты, состоящей изъ 
старшихъ, походныхъ атамановъ и • есауловъ, вступаетъ въ 
средину Крута, т. е. во внутрь перилъ, ограничивающихъ 
Кругъ ***), снимаетъ шапку, свита его делаетъ то же, 
кладетъ къ ногамъ булаву и насеку—знакъ атаманскаго до
стоинства,—низко раскланивается на все четыре стороны и 
излагаетъ дело, для котораго они созваны. Потомъ, повре- 
менивъ довольно долго, атаманъ спрашиваетъ казаковъ:

—  Любо ли вамъ это, атаманы-молодцы, иль не любо?
Обсудивъ предложенный вопросъ, казаки отвечаютъ:
—  „Любо" или: „Не любо". Или одни кричатъ: „Любо", 

а друпе „Не любо".
Въ последнемъ случае атаманъ подаетъ знакъ разойтись 

и казаки расходятся на два лагеря. Где больше голосовъ, 
реш ете той стороны и приводится въ исполнеше.

О подробностяхъ, касающихся до Войскового Круга и 
частностяхъ, при томъ бывавшихъ, распространяться здесь 
не место. Разве сказать одно, что при существованш Кру- 
говъ всегда торжествовала правда, ибо никто самъ себе

*) Происходя отъ донскихъ, яицте казаки въ старину называли себя 
донскими-яицкими.

**) Въ экстренныхъ случаяхъ казаки собирались въ Кругъ по набату.
***) Въ город'Ь Micro Круга обозначалось перилами; а когда казаки • 

сходились на совЬщашя вн£ города, въ пол^, что случалось довольно часто, 
тогда, разумеется, никакихъ перилъ не было, а толпа народа сама изъ себя 
составляла кругъ.



не враги, а неправда гналась... Обращаемся къ выборными 
начальниками.

Если кто изъ выборныхъ казацкихъ начальнпковъ хо
рошо правили возложенную на него должность, т. е. не зло
употребляли предоставленной ему властью, тоти сохраняли 
ее за собою долгое время, даже во всю жизнь, и вп то же 
время пользовался и нравственными уважетемъ и ма- 
тер1альными обезпечетемп со стороны народа. Народи 
всегда удйлялн и удйляетн частицу своихи доходови на 
содержите начальникови, лишь бы только начальники не 
были слишкомп притязательны. Ви этомн случай народи 
руководился следующими афоризмоми: „Нами нельзя жить 
бези начальникови, а начальниками—бези хлйба. Мы про- 
мышляеми, а начальники, занятые нашими общественными 
дйлами, не могути промышлять. Поэтому мы и должны 
кормить своихи начальникови".

(Умное правило— что и говорить, замйтимн мы ви скоб- 
кахи. Таки думали предки—царство ими небесное,—таки 
отчасти думаютн и потомки—доброе ими здоровье. Если бы 
не таки, то казацкими офицерами, о которыхн пишемн эту 
статью, давно бы пришлось си голоду перемереть...)

Но коль скоро кто изи выборныхи начальникови, хотя 
бы и сами войсковой атамани, не оправдывали довйрья на
рода, того народи бези церемонш низлагали и обращали 
ви первобытное звате. •

Такими образоми, масса народа всйхн необходимыхи ей 
начальныхн лицн выводила изи среды себя и потоми, когда 
они становились для нея ненужными, а тймн болйе вред
ными, поглощала ви себя же. Оттого-то ви Обгцинй Яицкихъ 
казаковп, ви першдн самостоятельнаго ея существоватя, 
и не было трутней, а вей были пчелы.

Такой порядоки вещей были хороши и выгодени для ка
заковп, были, что называется, по душй ими, но не нравился 
Военной Коллегш. Не жалуя казацкое самоуправлете и не 
умйя примирить его си тйми началами, на оспованш кото
рыхн сама дййствовала, Коллепя стремилась разрушить,
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уничтожить его и подвести казаковъ подъ одинъ уровень съ 
солдатами. Но казаки, чувствуя въ себе присутств1е живыхъ 
элементовъ и питая справедливое отвращеше къ бездушному 
солдатизму, не хотели изъ людей свободно дМствующихъ 
низойти на степень автоматовъ... Отсюда возникаетъ борьба 
двухъ противныхъ началъ—бюрократическаго и народнаго.

Следовало ли Военной Коллегш уничтожать казацкое 
самоуправлеше, а казакамъ отстаивать его, и получила ли, 
наконецъ, Военная Коллепя какую выгоду, уничтожпвъ ка
зацкое самоуправлеше, и потеряли ли что казаки, лишив
шись его—судить не беремся. Можетъ быть, когда-нибудь 
мы и подадимъ объ этомъ свой голосъ, по крайнему нашему 
разум'Ьнно, но нс теперь. Теперь займемся покуда одними, 
чтобы не двоился предметъ,—займемся отыскашемъ источ
ника происхождешя казацкаго офицерства.

До Петра Яицше казаки жили по всей своей волё: пра- 
вительственныя распоряжешя нисколько не касались и, по 
самому свойству московскаго правительства, не могли ка
саться внутренняго казацкаго быта. Но съ Петра для каза
ковъ настаетъ новая эра: реформы Петра достигли и до Яика.

Страшась, какъ огня, солдатчины, страшась всякихъ но- 
вовведешй, несогласныхъ ни съ нравами, ни съ обычаями 
народными,—нововведешй, противныхъ духу и образу мыс
лей народа самостоятельнаго, казаки съ протей, полной 
грусти, часто другъ дружке говаривали: „Живите, братцы, 
пока Москва не узнала". Но перепись, а, главное, формуляр
ные списки, введенные на первыхъ порахъ Петромъ въ 
Яицкомъ войске, были первыми, толчкомъ, давшимъ почув
ствовать казакамъ, что Москва объ нихъ узнала.

Со временъ Петра, сначала Иностранная Коллегия, а по- 
томъ уже Военная Коллепя начинаютъ мало-по-малу осаж
дать казаковъ разными нововведениями и преобразоватями, 
съ перваго взгляда казавшимися незначительными, мелоч
ными, но, въ сущности, клонившимися къ ограниченно и 
уничтожен™ казацкаго самоуправлешя, иначе—къ „при
равнен™" казаковъ. По всей вероятности, превосходитель-
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ные, сиятельные и св'Ьтл'Ышпе члены Военной Коллегш со
знавали, что образоваше казачества въ жизни русскаго на
рода не есть шагъ впередъ, а шагъ назадъ... Но объ этомъ 
посл’Ь. .

Но какъ Военная Коллеия ни мастерица была подби
рать слова и выражешя въ указахъ, посылавшихся на Яикъ, 
а казаки чутьемъ догадывались о присутствии заднихъ мы
слей, инстинктивно чувствовали посягательства на свои права 
и упорно, энергично отстаивали старый порядокъ вещей. 
Всякш разъ, протестуя какимъ-либо нововведешямъ, казаки 
прямо и ясно выражали: „Н е м о ж н о  с е г о  п р и н я т ь ,  
п о н е ж е  В о й с к о  Я и ц к о е  п о с е л и л о с ь  н а  Я и к й  
п з ъ  в о л ь н ы х ъ  л ю д е й " .  Или: „Н е м о ж н о  с е м у  
б ыт ь ,  п о н е ж е  В о й с к у  Я и ц к о м у  д а р о в а н о  о т ъ  
Ц а р я  М и х а и л а  б е д о р о в и ч а  п р а в о  с л у ж и т ь  
к а з а ч ь ю  с л у ж б у  п о  с в о е м у  о б ы к н о в е н 1 ю ,  а 
в ъ  п р о ч е м ъ  н и  в ъ  ч е м ъ  н е в р е д и м о м у  с о с т о 
я т ь“ . Или: „ Н е б ы в а л о с е г о п р и н а ш и х ъ д ’Ь д а х ь  
и о т ц а х  ъ—н е б ы в а т ь  и у н а с  ъ“ . Или: „Т е р п й т ь 
с е г о  не  м о ж е м ъ ,  п о н е ж е  д Ъ л о  н о в о е ,  н е з а о б ы
ч а й  н о е“ , и прочее въ этомъ же духЪ.

Остановимся на минуту. Протестъ казаковъ, выражаемый 
словами: терпйть не можемъ, понеже д'Ьло новое, незаобы- 
чайное, кажется съ перваго взгляда глупымъ, дикимъ; 
но если вникнуть въ скрытыя пружины, заставлявппя каза
ковъ выражаться такимъ образомъ, то увидимъ, что глупое 
и дикое уступаетъ мйсто другому, далеко не глупому и не 
дикому. Зная отчасти духъ казацкаго народа и его завйтныя 
думы и надежды, мы смйло можемъ сказать, что всякш 
разъ въ протестахъ своихъ казаки руководились одною ос
новною мыслпо: н е  с л е д о в а т ь  н и к а к и м ъ ,  х о т я  бы 
в ъ  с у щ н о с т и  и м е л о ч н ы м ъ  у к а з а н 1 я м ъ  Во
е н н о й  К о л л е г 1 и ,  д а б ы  в п р е д ь  е й  н е  б ы л о  по 
вадно . . .  Это, какъ намъ кажется, и въ чемъ, надЬемся, я 
читатель согласится, отзывается уже не глупостью. Это,
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сколько намъ известно, можно встретить и у народовъ обра- 
зованныхъ.

Да, сильно, рйзко казаки выражали свои протесты, и 
если не всегда, то въ большей части случаевъ успевали. И 
успйвали казаки въ своихъ протестахъ оттого, что и вой
сковой атаманъ, и вей ихъ начальные люди были заодно 
съ ними, интересы казаковъ и ихъ начальниковъ, духовные 
и матер1альные, были обиде; короче: весь чиновный ка- 
зацкш людъ жилъ одною жизнью съ народомъ.

Какъ Военная Коллепя ни старалась и ласками, и угро
зою, и карой, подвести казаковъ подъ одинъ уровень съ 
солдатами, но въ течете трехъ четвертей вйка достигла 
только одного результата: атаманы войсковые утверждались 
правительствомъ и имъ же иногда отрйшались. Но это осо
бенно существенной пользы Военной Коллегш: не принесло. 
На мйсто отрйшеннаго правительствомъ атамана казаки вы
бирали другого и выбирали, разумеется, того, кто имъ нра
вился и въ комъ они видйли „застою своего". Если бъ иной 
атаманъ, соблазнившись большой золотой медалью или 
прельстясь кармазиннымъ, обшитымъ галунами зипуномъ, 
и передался на сторону Военной Коллегш душой п тй- 
ломъ, какъ говорится,—онъ все-таки не могъ бы въ пользу 
ея произвести никакихъ существенныхъ реформъ въ войскй, 
по той простой и естественной причинй, что былъ окруженъ 
выборными казаками начальниками, одинаково мыслящими 
съ народомъ. Замйтивъ малййшее уклоненic войскового ата
мана отъ интересовъ народа, выборные тотчасъ могли раз
облачить д й й с т я  его, а самого его выдать народу, и—горе 
тогда атаману! Народъ опозоритъ его, заклеймить именемъ 
измйнника, 1уды и т. п. Кромй того, при существованш Вой
скового Круга, дййстгпя атамана контролировались цйлымъ 
народомъ. Такъ могъ ли при такой обстановке одпнъ ата
манъ, хотя бы онъ былъ и „семи пядей во лбу",-—могъ ли 
одинъ атаманъ надуть цйлый народъ? Никогда. Инстинкты 
народа очень вйрны и сильны. Казаки всегда нмйли воз
можность предупредить опасность и .столкнуть съ мйста



войскового атамана, который имъ не нравился, или, особенно, 
котораго они подозревали въ слишкомъ близкихъ и дру- 
жескихъ сношеньяхъ съ членами Военной Коллегш. О мел- 
кихъ чинахъ, не нравившихся казакамъ, и говорить нечего: 
казаки меняли ихъ, какъ обувь.

Наконецъ Военная Коллепя сознала, что для того, чтобы 
успешнее действовать на казаковъ, необходимо, прежде 
всего войскового атамана сделать совершенно независимымъ 
отъ народа и окружить его людьми, преданными ему и оди
наково мыслящими съ нимъ, отнять у народа право выби
рать старшинъ и другихъ чиновъ, а уполномочить въ этомъ 
случае одного атамана, однимъ словомъ, создать казацкое 
офицерство, независимое отъ народа. Честь и слава Военной 
Коллегш, дошедшей до такого сознашя!

Мысль отнять у казаковъ право выборовъ впервые выра
зилась въ одномъ изъ указовъ Военной Коллегш Яицкому 
войску отъ 15 декабря 1765 г., касавшемся между прочимъ 
порядка назначенья въ наряды на службу начальныхъ лю
дей: „командировать (слова указа) п о  р а з с м о т р е н й о  
в о й с к о в о г о  а т а м а н а  и с т а р ш и н ъ ,  а н е  по  в ы 
б о р у  в о й с к о в о м  у, ибо до сего казаки начальнпковъ 
себе выбирали такихъ, которые слабы и ыопустителыш и 
делаютъ единственно то, что казакамъ угодно". *).

Несколько летъ спустя, Военная Коллепя идетъ дальше: 
она вводитъ между казацкими начальниками настоящихъ 
офицеровъ, съ правами и названьями армейскихъ чиновъ. 
Такъ напримеръ, въ 1770 г. изъ бывшей въ Симбирске 
въ составе Московскаго легшна небольшой казацкой ко
манды (изъ 50 казаковъ) отъ Яицкаго войска, произведены: 
походный атаманъ—в ъ  к а п и т а н ы ,  одинъ изъ есауловъ— 
в ъ  п о д п о р у ч и к и ,  двое—в ъ  п р а п о р щ и к и ,  а не
сколько сотниковъ и десятниковъ —  в ъ  у н т е р ъ - о ф и -  
ц е р ы ... ,  „которые (какъ сказано въ отписке начальника 
лейона къ войсковому атаману и всему войску Яицкому;
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* ) Изъ архива Военной Коллегш.
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отъ 17 сентября 1770 г.) по сияй Государственной Военной 
Коллегш указа, тйми чинами со старшинствомъ числиться 
должны наравнй съ прочими армейскихъ полковъ офице
рами и унтеръ-офицерами, к о и х ъ с л й д у е т ъ в ъ т й х ъ  
ч и н а х ъ н р о т и в ъ  а р м е й с к и х ъ н а д л е ж а щ и м ъ  
о б р а з о м ъ  п р и з н а в а т ь  и п о ч и т а т ь " .  *)

Вотъ начало происхождешя казацкаго офицерства.
Но все это было пока одной попыткой, не больше. Сущ

ность дйла оставалась та же. Казаки крйпко держались 
стараго порядка, несмотря на то, что между ними стали 
появляться к а п и т а н ы ,  п р а п о р щ и к и  и у н т е р ъ -  
о ф и ц е р ы ,  которыхъ они, между нами будь сказано, не 
очень-то „признавали и почитали". По крайней мйрй, основа, 
корень казацкаго еамоуправлешя—Войсковой Круги.—суще- 
ствовалъ во всей своей силй, а при существованш Войскового 
Круга личность всякаго капитана, прапорщика и т. п. со
вершенно исчезала. Едва ли бы Военная Коллепя скоро 
рйшилась на коренное преобразоваше Яицкаго. войска, на 
преобразоваше, во всякомъ случай, не обошедшееся бы безъ 
сильной ломки. Вйроятнйе всего, она выждала бы время, 
когда войсковой атаманъ и друпе чиновные люди, сдйлав- 
шись съ течешемъ времени самостоятельными и независи
мыми отъ воли народа, незамйтнымъ образомъ подготовили 
бы народъ къ BocnpiHTiio новыхъ началъ, согласныхъ со 
взглядами Военной Коллегш. Но одно несчастное собьте, 
случившееся въ Яицкомъ городкй въ январй 1772 г. и кон
чившееся убгйствомъ генерала фонъ-Траубенберга, войско
вого атамана Петра Тамбовцева п нйкоторыхъ лицъ, какъ 
изъ старшинъ казацкихъ, такъ и изъ чиновъ регулярной 
команды, бывшей въ Яицкомъ городкй,—это кровавое со
б ьте  быстро подвинуло дйло впередъ и подало поводъ Воен
ной Коллегш разомъ покончить съ казацкими самоупра- 
влешемт,. ■

Излагать собъгпя этой драмы, во всей полнотй, здйсь не

*) Изъ архива Уральской войсковой канцелярш.
18
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мйсто. Для этого нужны болйе широшя рамы, чймъ рамки 
этой статьи. На основанш народныхъ преданш и нйкото- 
рыхъ актовъ, мы носвятлмъ этому событию особую статью, 
а теперь, на первый разъ, чтобы не подвергнуться укору въ 
прпстрастш къ казакамъ, нужнымъ счптаемъ разсказать 
только вотъ что.

Капитанъ Дурново и генералъ фонъ-Траубенбергъ были 
присланы отъ Военной Коллегии на Янкъ въ качеств^ миро- 
творителей между казаками н между атаманомъ со стар
шинами: Дурново со стороны казаковъ, а фонъ-Траубенбергъ 
со стороны атамана и старшннъ. „Однако лее казакамъ 
(слова современнаго акта) оба они не понравились, въ раз- 
суждепш, что они требовали отъ ттихъ къ новому слйдствпо 
повйрёнпыхъ, коихъ они дать не хотйли, и приступили къ 
Дурново, чтобъ онъ вычелъ имъ въ Кругу свою инструкций 
и рйпшлъ бы прежде старшннъ по первой конфирмации *). 
Дурново, не зная чймъ отъ нихъ отговориться, обещался 
исполнить ихъ просьбу и манилъ пхъ т'Ьмъ чрезъ нисколько 
мйсяцевъ, не дйлая ничего. Напослйдокъ мятежные сот
ники и казаки, не терпя такой проволочки, приходили въ 
б'Ьшепство и открыли опое вотъ при какомъ случай. Изъ 
самыхъ главныхъ ихъ возмутителей и мятежниковъ сотник ь 
Кирпишниковъ ходатайствовалъ за нихъ повйреннымъ въ 
Петербург!! и, возвратясь оттуда, явился самъ у Дурново и 
отъ него отпущонъ былъ на квартиру. Какъ скоро атаманъ 
и старшины, присутствовавшие въ войсковой канцелярш, 
узнали о его пргйздй, то тотчасъ послали за иимъ старшину 
Бородина и дьяка Суетина съ казаками, чтобъ взять его 
подъ караулъ, но Кирпшпникова жена, сказывая, что ея

*) Конфпрмашя Воен. Кол., состоявшаяся въ 1765 г., по которой атаманъ 
Бородинъ и старшпны отрешались отъ должностей п подвергались денежному 
штрафу за  беззаконный дфйств1я протпву казаковъ. Конфпрмащя эта, какъ 
видятъ чптателп, въ течете шести .тЬгь пе была приведена въ неполноте 
почти по вс’Ьмъ ея частямъ: хотя атаманъ Бородпнъ отрфшенъ и на мйсто 
его выбранъ другой, Тамбовдевъ, но старшпны оставалпсь понрежпему въ 
своихъ должностяхъ.
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мужа п'Ьтъ дома, заперла двери и не впускала къ себе 
посланныхъ; но они, не вИря ея речами, ломились въ двери, 
отчего и сделался шумъ; на сей шумъ сбежались соседи, 
такъ какъ и мимоидупце казаки и, видя старшинское на- 
сшйе, сталй ихи уговаривать отъ того. Старшины, не вы- 
терпя укоризны, завели брань съ ними, а они, повидимому, 
имъ не уступали и доходило до драки, но одинъ изъ стар- 
шинъ обнажили свою саблю и темн прекратили ссору, взява. 
при томи двоихп изи тйхн, кои больше буянили, поди ка- 
раули, и вели ихн на аркане. А какн они были в о й с к о 
в о й  стороны *), то почли вей проч1е за крайнее себе без- 
чесие, и разнеслось это тотчаси по всему городу. Между 
тймн, изи тйхн с т а р ш и н с к и х и  **) казакови, кон 
вели войсковыхп на аркане, по прозванию Копйечкини, каки 
возвращался изи канцелярш домой, то войсковые казаки, 
напави на него, били и посадили ви доми казака Толкачева 
поди карауль; а каки только сей шуми заводился, то и сбе
жалось со вейхн сторони премножество войсковыхи каза
кови, да и зачали судить, что отмщете произведено пра
вильными образоми. П о т о м и , в ы ч и с л я я  каждый свои обиды, 
оти старшинн причиненныя, присудили послать оти себя 
ки Дурново си жалобой на старшинн и си просьбою о сво
боде взятыхи поди карауль двухн казакови, приказывая 
при томи сказать, что покуда старшины не освободяти вой
сковыхи казакови, то и они старшинскаго не выпустить, 
а ви то жи время велели помянуть Дурново и о своеми 
дйлй. Дурново, выслушави cie посольство и видя пхи буй
ность, думали удержать ихн дерзость взяыеми присланныхъ 
поди карауль; а между тймн послали ки прочими мя
тежниками си приказомн, чтоби они Копйечкпиа освобо
дили; но мятежники не только не успокоились, но тйми 
болйе озлобились за взятае ихи посланцеви поди карауль, 
грубо отвйчая посланному оти Дурново, что они не освобо
дяти Копйечкина до тйхи пори, пока не выпустятн войско-

*) Т. е., народной стороны.
**) Т. е., бывпшхъ на сторон^ старншнъ.

*
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выхъ казаковъ. А между тймъ, часъ-отъ-часу умножалось 
ихъ сборшце, такъ что вся улица, въ которой стечеше свое 
имели, заперлась, и тутъ, негодуя на к о м и с с i о н е- 
р о в ъ  *), условились, напоелйдокъ, идти по утру къ Дур
ново веймъ войскомъ просить, чтобъ онъ решили старыхъ 
старшинъ и вычелъ имъ свою инструкцйо. Траубенбергъ и 
Дурново, видя .необычайное сборище, посла™ въ толпу уго
варивать, чтобъ они разошлись по домамъ, но они не по
слушали и, несмотря на зимнее время, ночевали мнопе на 
улице. Изъ сего не трудно было узнать комиссшнерамъ о 
вредномъ казаковъ замысле и для того приняли надлежа
щи! меры. Но мятежники, несмотря на cie, какъ только на- 
сталъ день **), то и собрались веймъ войскомъ въ одно 
место; по собранш, послали къ Дурнову сказать, что все 
войско идетъ упасть къ его ногамъ, чтобъ онъ псполнилъ 
свое обйщаше. Дурново, видя новый родъ челобитчества и 
опасаясь дурныхъ следствш, отвечали присланнымъ, что 
онъ, конечно, исполнитъ ихъ прошеше черезъ неделю. Какъ 
же мятежники услышали, что Дурново еще откладываетъ 
на неделю, то больше прежняго разевирйпйли и положили 
идти неотменно къ Дурнову. Итакъ, двинувшись съ места, 
пошли всею толпою, неся почти каждый комиссшнерамъ по 
подарку: кто—дубину, кто—палку, а кто— саблю и т. п. 
Траубенбергъ и Дурново, видя что дйло доходитъ до по
боища, собрали сколько было воинской команды, также 
и старшпнекаго согласия казаковъ, вооружа оныхъ къ со
противлений, и зарядили пушки, да и послали между тймъ 
курьера въ Оренбургъ съ твйотшмъ, что войско Япцкое 
взбунтовало. Мятежники, идучи просить Дурново, послали 
къ нему одного попа съ некоторыми казаками предъувйдо
мять его, что войско идетъ къ нему за тймъ только, чтобъ 
онъ решили имъ сегодня же старшинъ п объявилъ свою 
инструкцйо, а впрочемъ никакого зла не намерено сделать. 
Дурново отвечали имъ то, что и прежде, приказывая всеми

*) Т. е., на Дурново п фонъ-Траубенберга.
**) Т. е., 13 января 1772 г.
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разойтиться по домамъ, а въ противномъ случай велитъ по 
нпхъ стрелять. Мятежники, услыша cie, не оробели, по
шли прямо къ Дурново, неся при томъ передъ собой образа. 
Дурново послалъ еще уговаривать ихъ, чтобъ успокоились 
и разошлись, обйщеваясь исполнить черезъ короткое время 
ихъ жслатп е, но мятежники, напротивъ того, посылали къ 
нему помянутаго попа и казака Шигаева на переговорку, 
чтобъ исполнилъ оное тотъ же день, а между тймъ сами, не 
останавливаясь, подходили близко. Траубенбергъ и Дурново, 
видя, что они прямо им’Ьютъ злой умыселъ, приказали стре
лять изъ пушекъ. Но какъ только изъ нйсколькихъ пушекъ 
выстрелено было, то ош! все вдругъ и бросились на пушки, 
овладевъ оными, разбили воинскую команду, то жъ и стар- 
шинскихъ казаковъ, и, остервенясь, били всехъ безъ раз- 
лшпя и побили до смерти генералъ-машра Траубенберга, 
атамана своего Тамбовцева и прочихъ старшинъ и казаковъ, 
а равно многихъ и изъ воинскихъ служителей; Дурново же, 
едва дышащаго, оставили и потомъ пустились на разграбле- 
Hie старшинскихъ домовъ и прочихъ именш, а на другой 
день дьяка Суетина, выведя въ Кругъ, прибили до смерти 
Произведя такимъ образомъ тиранство, послали отъ себя 
несколько человекъ въ Петербурга съ повинною челобит
ною". *).

Поступокъ Яицкихъ казаковъ, поднявшихъ руки на ата
мана Тамбовцева и генерала фонъ-Траубенберга, неизвини- 
теленъ; мы не думаемъ оправдывать его: что нехорошо, то 
нехорошо. Но, вместе съ темъ, не можемъ но высказать 
нашего мнйтя, что это кровавое событие легко бы могло 
быть устранено капптаномъ Дурново и генераломъ фонъ- 
Траубенбергомъ. Стоило только исполнить требоваше или ско
рее просьбу казаковъ, просьбу, заключавшуюся между про- 
чимъ, какъ мы видели, въ томъ, чтобы Дурново привелъ 
въ исполнете прежнюю конфирмацш Военной Коллегш о

*) См. „Выписку изъ сл£дств1я Оренб. секрета, комисеш объ Емельян^ 
Пугачев^1, напечатанную въ „Чтетялъ въ Ими. общ. ист. и древн. Рос. при 
Москов. университету1, 1859 г., кн. 8, стр. 112— 114.
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казацкихъ старшина хъ, за шесть лйтъ передъ т'Ьмъ ыри- 
сужденныхъ къ штрафу за беззаконныя дЪйствья противь 
казаковъ и остававшихся дотоле безнаказанными. Если жь 
это не входило въ кругъ занятш и действий Дурново, то, не 
прибегая къ пушкамъ, следовало торжественно и открыто 
объявить казакамъ, что это не его дЪло, а не манить обе
щаньями. Да мало ли ч4,мъ молено было отстранить эту 
катастрофу!.. Но Дурново и фонъ-Траубенбергъ, вопреки 
роли примирителей, не обратили должнаго вниманья на 
нужды и желашя народа, не уважили его естественныхъ 
правъ и—драма разыгралась...

СлгЬдств1емъ этой катастрофы было окончательное уни- 
чтожеше казацкаго самоуправлешя. Императрица Екатерина 
II, въ именномъ указгЬ Яицкому войску, отъ 4 ионя 1772 г., 
между прочимъ выразила: „Симъ Высочайше вамъ запре
щается, до будутцаго Нашего указа, сходиться въ Круги по 
прелшему вашему обыкновенно".

Будущаго указа о возобновленш Войсковыхъ Круговъ 
не последовало. Напротивъ, въ докладе Военной Коллегш, 
поднесенномъ на утверждешо государыне 4 марта 1773 г., 
между прочимъ въ 1 пункте изображено: „Войсковой канце- 
лярш и В о й с к о в о м у  К р у г у ,  которые по Высочай
шему Вашего Императорскаго Величества указу, уже отре
шены, н е  б ы т ь  н а в с е г д а "  *).

После катастрофы, кончившейся смертью атамана Там- 
бовцева (последняго выборнаго атамана), управлеше Яиц- 
кимъ войскомъ было вверено комендантской яицкой канце- 
лярш, подъ главнымъ председательствомъ армейскаго под- 
полковыика Симонова.

Потомъ, полтора года спустя, когда янцкое войско не 
было еще приведено въ границы нормальнаго состояшя, 
появился знаменитый въ летописяхъ русской исторш Емель- 
янъ Пугачевъ.

После Пугачевщины возобновлеше Войсковыхъ Круговъ,

) Изъ архива Боен. Коллегш.
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само собою разумеется, никому изъ правительственныхъ 
лщ ъ  не могло придти на мысль, гЬмъ более, что прежде 
того, мы видгЬли, Воен. Коллегая уже определила: „В о й- 
с к о в о м у  К р у г у  н е  б ы т ь  н а в с е г д а " .

Въ январе 1775 г., когда Я и к ъ ,  „для совершеннаго 
забвешя последовавшаго тамъ несчастнаго происшеств1я“ , 
переименованъ въ У р а л ъ, а Я и ц к о е казацкое войско— 
въ У р а л ь с к о е ,  впервые самимъ правительствомъ назпа- 
ченъ войсковымъ атаманомъ старшина М. М. Бородииъ, въ 
то же время всемилостивейше пожалованный чииомъ ар- 
м е й с к а г о  п о л к о в н и к а  *).

Съ этого времени атамаиъ становится лицомъ, совер
шенно независимымъ отъ народа. Получая повелешя отъ 
правительства, атаманъ не подвергаетъ ихъ уже обсужи- 
ванио и решенпо народа, какъ было прежде,—не спраши- 
ваетъ уже казаковъ: „любо ли вамъ, атаманы-молодцы?", а 
прямо передаетъ къ безусловному исполненно. Прежде во 
всехъ указахъ и правительственныхъ бумагахъ, рядомъ 
съ именемъ атамана, всегда стояло имя войска. Напримеръ: 
„ Н а ш е г о  Я и ц.к а г о  В о й с к а  в о й с к о в о м у  а т а м а 
н у  П е т р у  Т а м б о в ц е в у  и в с е м у  н а ш е м у  в о й 
с к у " .  Но съ этого времени все правительственныя бумаги 
пишутся уже прямо на имя одного атамана. Напримеръ. 
„ У р а л ь с к а г о  в о й с к а  в о й с к о в о м у  а т а м а н у  и 
а р м  i n  г о с п о д и н у  п о л к о в н и к у  Б о р о д и н у " .

Такимъ образомъ самоуправлсше яицкихъ казаковъ ру
шилось безвозвратно и сделалось достояшемъ историк Та
кимъ образомъ войска казацкаго, какъ республиканскаго 
общества, какъ рыцарскаго ордена, не существуетъ.

Изъ всехъ человеческихъ правъ, которыми пользова
лись яицше казаки, потомки ихъ, уральские казаки, удер-

*) Историческая точность требуетъ сказать, что Мартемьянъ Мпхайло- 
внчъ Бородпнъ, при назпаченш его атамапомъ, пожалованъ чпномъ полковника 
не прямо пзъ старгаипъ, а пзъ м a i о р о в ъ, а въ маюры онъ пропзведенъ 
13 шня 1774 г. за услуги протпвъ Пугачева; въ то же время онъ награяеденъ 
былъ золотою медалью и 1000 рублями.
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жали только одно, хотя это и стоило имъ много слезъ и горя, 
чтобъ не сказать больше, именно: право отправлять государ
ственную службу н е  п о  о ч е р е д и, какъ заведено въ дру- 
гихъ казацкихъ войскахъ, а п о н а и м у, что даетъ простому 
казаку возможность, въ извЪстныхъ случаяхъ, располагать 
собою по своему усмотрению и желанно *).

Ставши на степень обыкновеннаго бригадыаго или.дивп- 
зйшнаго генерала, одними словомъ, на степень офицера 
Императорской службы и, вслйдств1с того, обязанный дей
ствовать въ смысле пнтересовъ чисто правхггельственныхъ, 
войсковой атаманъ, естественно, окружаетъ себя чинами не 
выборными, а уже такими, которые, какъ и онъ сами, жа
луются и утверждаются правительствомъ. Отсюда—начало 
казацкаго офицерства вообще и казацкаго дворянства въ 
особенности. •

Правда, и прежде этого между казацкими начальниками 
кое-где проглядывали люди съ чинами армейскими, наир., 
съ чиномъ подполковника или п р е м ь е р ъ -M a io p a , которыхъ 
втихомолку жаловала Военная Коллегия, когда они щйез- 
жали въ Петербургъ „бить челомъ“ . Но это была капля въ 
море,— капля, смешивавшаяся съ массой народной до такой 
безраздельности, что присутствёе въ войске какого-нибудь 
подполковника или премьеръ-машра решительно было не
заметно—какъ для народа, такъ и для самого подполковника 
или премьеръ-Maiopa, остававшагося въ душе пстымъ ка- 
закомъ и, главное, покорявшагося силе Войскового Круга. 
Следовательно, начало казацкаго офицерства прямо сле- 
дуетъ отнести къ тому времени, какъ кончилось само- 
управлеше яицкаго казацкаго войска.

Честь и слава казацкому офицерству. Честь и слава 
ему за то, что оно блестящимъ образомъ выполнило задачу, 
ему предназначенную.

*) Въ настоящее время, благодаря совершенно изменившемуся порядку 
отбывашя воинской повинности, служба „п о  н а й му“ болйе не суще- 
ствуетъ. . П р и м. р е д.
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Въ першдъ самоуправления казаковъ часто прибегали 
къ кнуту н каторге,—мало того,—иногда прибегали къ 
силе оруиия, чтобъ подавлять въ казакахъ всяие проблески 
народнаго сознатя; но ни кнутъ, ни каторга, ни даже 
штыкъ съ картечью не приносили Военной Коллегш желан- 
ныхъ результатовъ. Что жъ изъ того, что нынче, наприм'Ьръ, 
падутъ старики—коноводы? Ведь завтра же, такъ выра
зимся, ведь завтра яге нодростутъ изъ молодыхъ и запоюгъ 
ту же песню. Падутъ, въ свою .очередь, и эти; но съ тече- 
шемъ времени явятся третьи. Такимъ образомъ, на место 
отца или Д'Ьда, сосланнаго въ Сибирь или павшаго подъ 
картечью, выйдетъ на сцену сынъ или внукъ, которому оди
наково мила свобода и одинаково отвратительна солдатчина.

Но съ уничтожешемъ казацкаго самоуправлетя и со 
введетемъ въ войске правильно организованнаго офицер
ства, не нужно стало прибегать ни къ сияй оруяая, ни даже 
къ простому кнуту съ каторгой. Такова натура вещей.

Дойдя до сознатя, что собственная польза зависитъ 
оттого, чтобы казаки, „держа руки по швамъ", не смели раз- 
суждать, что для нихъ пригодно и что противно, однимъ сло- 
вомъ, чтобъ казаки, уподобясь рыбе, яшли „тише воды, 
ниже травы", офицерство и стало действовать въ этомъ духе 
и направленна и хотя не скоро—вполне достигло цели. 
Нынче— смело моясемъ заверить всехъ и каждаго—нынче 
никакое движете со стороны казаковъ немыслимо: потому 
что современное казачество, въ сущности, представляетъ 
изъ себя военное поселете.

Правда, въ начале своего возникноветя, казацкое офи
церство было слабо, въ томъ смысле, что не хотело, а мо- 
жетъ быть и не умело по предначертанно Военной Коллегш 
держать казаковъ „въ ежевыхъ рукавтщахъ". Происходя 
отъ одного и того же корпя, питаясь одними и теми же сока
ми, казацкое офицерство не скоро могло усвоить себе при
вычки и замашки армейскихъ офицеровъ, не скоро могло 
всосать въ себя чисто офицерские элементы, не скоро могло 
отрешиться отъ обычаевъ, преданш и воззренш своего
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народа: оно, если позволено такъ выразиться, оно сало 
еще было въ той же шкуре, въ которой были и казаки. 
Тотъ же широкополый знпунъ, та же брусяиая изба съ 
полатями, та же до'машняя обстановка, то же свойство и 
дружество, то же отсутств1е всякаго наружнаго лоска и 
блеска, та же вгЬра въ святость бороды и постовъ, то же 
отвращете къ узкими мундирамъ, къ маршировке, къ вы
тяжке, къ словами: „молчать!", „не сметь!" и т. п.; та же 
любовь къ неизвестности (разумеется: „пока Москва не 
узнала"),— с-ловомъ, казакъ-офицеръ прошлаго и начала ны- 
нешняго столеНя отъ казака-неофицера малыми чемъ от
личался, а можетъ быть, за нсключетемъ темляка, да ти
тула: „сударь, ваше благород1е", и ничемъ не отличался. 
Притоми еще число офицеровъ въ те времена было самое 
незначительное, въ сравнеши съ нынешними временемъ. 
Все это делало присутствт офицеровъ въ общине не такъ 
ощутительными, для народа, какъ стало ощутительными 
нынче, при огромномъ наплыве офицеровъ.

Но цивилизащя, не та благотворная цивилизащя, кото
рою обусловливается въ- жизни народовъ движете впереди, 
а та цивилизащя, которая, скрывая до известной степени 
внутреннюю пустоту, даетъ только одинъ наружный лоскъ 
и блескъ— вотъ эта-то цивилизащя, коснувшись казацкаго 
офицерства, провела между нимъ и народомъ глубокую 
борозду,—куда борозду!—пропасть, ничемъ ненаполнимую 
пропасть. Начисто оторвавшись отъ народа, казацкое офи
церство очень хорошо уразумело истинное свое призваше 
и назначеше —  артистически научилось всеми пр1емамъ, 
какъ крепче и ловче держать народъ „въ ежевыхъ рукави- 
цахъ", чтобъ они „съ жиру не баловался", прониклось со- 
знатемъ, что не оно для народа, а народъ для него сущест- 
вуетъ, и потому сумело прюбрести возможность низвести 
простой казацшй классъ на степень оброчной статьи, но, 
въ то же время,— „невестке на отместку"—и само сдела
лось „притчей во языцехъ". Между прочими, простой ка- 
заигай классъ очень метко сравнпваетъ нынешнее цпвили-
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зованно-блеотящее казацкое офицерство съ летучей мышью, 
„которая-де отъ зверей отстала, а къ птицамъ не пристала". 
Сравнеше, что и говорить, резкое и жестокое, но, тймъ не 
менйе, верное. СомхгЬваюпцагося въ верности такого сра- 
внётя просымъ вернуться назадъ и снова прочитать всту
пительную главу этой статьи: тамъ нйтъ ни фразъ, ни пре
увеличений, тамъ одна голая истина.

Разсказавъ, откуда и вследств1е какихъ историческихъ 
причинъ возникло на свйтъ Божьи казацкое офицерство, 
мы, для полноты изсл'Ьдоваьпя, должны коснуться еще 
одного явленья, тесно связаннаго съ происхождешемъ ка- 
зацкаго офицерства вообще и казацкаго дворянства въ осо
бенности.

Выше сказали мы, что въ старину число офицеровъ въ 
уральскомъ казацкомъ войске было весьма незначительно. 
Мало сказать въ старину: сороковые года пьнгЬшняго сто
летья, кажется, не старина, а, между тгЬмъ, вплоть до со- 
роковыхъ годовъ казацкихъ офицеровъ было очень мало; 
по крайней мере, было столько, что народъ не могъ ими 
тяготиться, какъ тяготится нынче. Но нынче столько раз
велось въ войске офицеровъ, что „умъ за разумъ заходитъ", 
когда подумаешь: что будетъ черезъ двадцать пять летъ, 
если продлится неизменно существующих ныне порядокъ? 
Кажется, тогда вполне осуществится, въ отношенш къ 
уральскому казачеству, поговорка: „ты барйиъ, я баринъ: 
кто будетъ лошадь запрягать?"

Причина чрезмернаго накопления офицеровъ въ ураль
скомъ казацкомъ войске, по нашему мнение, заключается 
въ недосмотре со стороны военнаго министерства. Прежде, 
въ першдъ казацкаго самоуправлешя, более другыхъ вид
ными и почетными казаками, занимавшими въ войске, по 
выборамъ народа, должности атамановъ, старшинъ и т. п., 
были люди изъ фамилии М е р к у р ь е в ы х ъ ,  Б о р о д и 
ны х ъ, Л о г и н о в ы х ъ, А к у  т и н ы х ъ. Потомъ, со вре
мени уничтоженья казацкаго самоуправлешя и введен] >т 
Правилытаго офицерства, къ нимъ примыкаютъ лица изъ-
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другихъ, бол’Ье или менее почетныхъ фамилш, какъ-то: 
М и х а й л о в ы х ъ, Н а з а р о в ы х ъ, Б у р е н и н ы х ъ, Д о н-; 
с к о в ы х ъ, М и з и н о в ы х ъ. Вотъ эти-то немногие дома, 
ставьте на степень дворянскихъ, преимущественно и „поста
вляли" для войска офицеровъ. Разумеется, выходили офи
церы и изъ другихъ простыхъ, т. е. недворянскихъ казац- 
кихъ домовъ, но эти офицеры, частно по неведение 
„лучшихъ благъ", частно по нежеланш перемены въ образе 
жизни и всей житейской обстановки, не пускали отъ себя 
отпрысковъ, дворянскихъ отпрысковъ. Напримеръ, если 
иной храбрый казакъ и получитъ, иногда даже вопреки 
собственнаго ж елатя , чинъ хорупжаго, равный чину кор
нетскому,— то это дйтямъ его нисколько не мешаетъ оста
ваться простыми казаками, носить нагольные тулупы или 
бухарские халаты и, главное, въ поте лица хлебъ себе 
добывать. Да и самъ „его благородье", почтенный бородатый 
„корнетъ", пощеголявъ некоторое время въ мундире, укра- 
шенномъ блестками, скидывалъ его и смешивался съ тол
пой, не чувствуя оттого ни малейшаго угрызения совести.

Но вотъ, въ начале 1830-хъ годовъ, дается уральскому 
казачеству толчекъ, гораздо сильнейший, чемъ давали пре
жде, толчекъ, отъ котораго жизнь его принимаетъ иной 
характеръ, иную обстановку. Заводится въ Уральске муж
ское училище, вводятся клубы, собрашя, маскарады, балы 
съ вальсами, экосесами, кадрилями и т. и. затеями, обла- 
гораживаюнщми, очищающими, смягчающими, говорятъ, 
нравы и обычаи. Словомъ, съ 1830-хъ годовъ начинается въ 
Уральске жизнь общественная, светская, жизнь умытая, 
приглаженная, припомаженная и духами французскими 
спрыснутая,—жизнь—наше почтение, бонтонная, —  жизнь 
comme il fau t!

Видную роль въ обществе, естественно, начинаютъ играть 
молодые офицерики вышеназванныхъ дворянскихъ домовъ, 
офицерики, цивилизовавгшеся въ Питере, Москве, Казани 
и другихъ местахъ. Къ офицерикамъ-дворяычикамъ примы- 
•каютъ молодые уряднички, кончишше курсъ наукъ въ вой-
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сково.мъ училищ*,—уряднички или „судари", такъ р*зко 
отдйливндеся отъ своихъ собратовъ—простыхъ казачата, 
отм*ченныхъ презрительнымъ именемъ „Петряевъ".

Несмотря на происхождеше—потому что въ училище 
безъ разбора поступали д*ти всего казачьяго сослов1я—  
д*ти простыхъ казаковъ, кончивъ курсъ въ училищ*, не 
ом*пшвались уже съ толпой, дальше держались отъ „Пет- 
ряевъ", не брались, подобно отцамъ своимъ, за косу или 
с*ть, не садились въ бударку въ весла,—до чего, впрочемъ, 
ихъ не допустпло-бы и начальство, им*вшее въ виду обра
зовать высшш классъ,—и поступали уже въ писарская, 
секретарсыя и т. и. должности по войсковому управление, 
или записывались въ гвардно, чтобы, живя, наир., или 
въ казармахъ на Рожк*, или въ Емельяновк* *) и пос*щая, 
по временамъ, танцъ-классы и т. и. заведешя— „вид*ть 
св*тъ“,— однимъ словомъ, сами того не зам*чая, сдЬлались 
б'Ьлоручкамщ патршцями, а потомъ, по пословиц*: „ р ы б а  
и щ е т ъ ,  г д *  г л у б ж е ,  а ч е л о в * к ъ —г д *  л у ч ше " ,  
мало-по-малу стали выходить въ офицеры—въ благородные.

Такимъ образомъ, въ начал* сороковыхъ годовъ, мы 
видимъ въ уральскомъ казацкомъ войск* порядочную фа
лангу молодыхъ офицеровъ, въ полномъ значенш этого 
слова, т. е. офицеровъ выбритыхъ, открыто курящихъ та- 
бакъ и затянутыхъ въ щегольеше мундиры съ блестящими 
эполетами и другими аттрибутами, офицеровъ „цивилизо- 
ванныхъ", гнушающихся простымъ классомъ казаковъ и 
прервавшихъ съ ними всякую духовную связь, исключая, 
однако жъ, матер1альной, о чемъ будетъ сказано ниже въ 
своемъ м*ст*,—офицеровъ, пыощихъ лиссабонское и судак
ское и быощихъ по ланитамъ простыхъ казаковъ,—офице
ровъ, ум*ющихъ бойко писать рапорты, предписания и т. п., 
бренчать шпорами, танцовать, играть въ преферансъ, въ 
банкъ и т. п.,— словомъ—офицеровъ с ъ  г о н о р о м ъ !

Но на этомъ д*ло не остановилось. Лиха б*да—начало, а

) Деревня близь Петербурга.
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тамъ пойдетъ какъ по маслу, и—пошло, блестящими обра- 
зомъ пошло!

Соблазнившись лоскомъ и блескомъ молодого офицер
ства, соблазнившись почетомъ, офицерству воздаваемымъ, 
соблазнившись, наконецъ, теми, что офицерство не оретъ, 
не сВетъ, а сыто бываетъ, начинаютъ выползать изъ неизве
стности на свЪтъ Божий и тгЬ казаки, отцы или деды кото- 
рыхъ-были когда-то, во время оно, офицерами, и начинаютъ 
эти казаки выползать не по одному, не по два, а целыми 
толпами,—сущее наш ейте..., по не иноплеменниковъ, а 
одноплеменниковъ! -

Э т и  казаки, они же по большей части и Петряи, леаутъ 
не въ офицеры, какъ „судари", кончившие курсъ въ вой- 
сковомъ училище, а гораздо выше: они лезутъ на страницы 
„бархатныхъ" книгъ. Для нихъ доступъ прямо въ офицеры 
былъ труденъ, почти невозможенъ, тогда какъ доступъ въ 
бархатным книги весьма простъ и легокь. Чтобы удосто
иться производства въ офицеры, для этого требовалось боль
шее или меньшее р а з в и т !  е, большее и меньшее зна-  
Hi e ,  чего бы то ни было, хотя бы, напр., начальныхъ четы
рехъ правилъ ариеметики и сколько нибудь сносной калли
графии. Между теми,— странное однако жъ бываетъ на 
свете сочеташе противныхъ вещей!— между темъ, чтобы 
получить зваше „потомственнаго" или, какъ иногда гово
рится, „столбового" дворянина, можно не знать ни „аза 
въ глаза"—можно не знать, напр., различ1я между историче
ской личностью: Т а м е р л а н ъ  и между трухменскимъ же- 
ребцомъ на войсковомъ конномъ заводе,— жеребцомъ, от
мененными кличкой: „ Т а м е р л а н ъ "  и т. п. Короче: для 
того, чтобъ попасть въ сослов1е потомственныхъ дворянъ 
Российской империи, въ сослов1е, дающее само собой, минуя 
всякихъ наукъ и знаний, офицерский чинъ, для этого тре
бовалось только доказать, что ищущий этого зван in действи
тельно родился отъ отца, когда тотъ былъ хорунжимъ, или-— 
что отецъ его родился отъ деда, когда дедъ былъ хорунжимъ 
и т. д. А доказать свбю родословную всякому было легко
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„двенадцатью подписями благородныхъ особн“, потому было 
легко, что „рука руку моетъ“... Но герольдш до закулис- 
пыхъ тайнъ дела пЬти. Передъ герольдоей „Сводъ Законовп“, 
передъ ней правильно произведенный розыски, у герольдш 
бйлыхъ страницъ въ бархатныхъ книгахъ много: вотъ она 
и признаетъ, утверждаети и снабжаетъ, кого слйдуетъ 
и не следуетъ, дворянскими грамотами.

Такими образоми, в с е ,  ч т о  р о д и л о с ь  до 1845 г о д а  
и т и о ф и ц е р а ,  и л и  вс е ,  ч т о  в и ч и с л е  п р е д к о в и 
с в о и х и и м е л о  о ф и ц е р а ,  все это всплыло наружу и 
воспарило нади пародомп ви качестве п о т о м с т в е н 
н а  г о д в о р я н с т в а !  Такими образоми/ целый лепони 
казаковп оторвался отн своихи собратьеви, бросили сети, 
косы и прочтя хозяйственныя орудья, выбрился, вычи
стился, облекся ви мишуру и воспртялп образи класса 
п р и в и л ё г и р о в '  а н н а г о ,  класса не п р о и з в о д и -  
т е л ь н а г о ,  ви экономпческоми смысле.

Теперь поведеми речь о судьбе казацкаго офицера.

Ш.

Жизнь казацкаго офицера обставлена и опутана такими 
несообразностями и протпворТшями, что желающему опи
сать эту аномално ви сколько-нибудь стройной и последова
тельной форме надобно обладать большими уметемн и 
сноровкой. А таки какн мы, взявнпеся за это дело, не обла- 
даеми большими уменьемп, то заранее предупреждаемъ 
читателей, что ви разсказе нашеми нами не рази доведется 
и повториться, и назади воротиться, и впереди забежать. 
Безт этого, сознаемся, мы никакн не обойдемся. Такой 
сложный и запутанный предмети нашей статьи. Напримерп, 
если потянуть за одну струну, касающуюся казацкаго офи
цера, то, не дойдя до конца, непременно зацепишь за 
другую; возьмешь за эту,—смотришь, зацепилась и тя
нется третья, оти третьей, гляди, повороти снова кп первой
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и т. д., безконечное какое-то кружеше. Ужъ такой мудре
ный классъ— это казацкое офицерство. Шероховатое въ дей
ствительной жизни, оно не очень-то легко поддается и ли
тературному описанйо. Начнемъ однако жъ; авось, какъ 
нибудь и сладимъ.

Сперва скажемъ о томъ, кашя назвашя носятъ казацше 
офицеры и KaKie оклады жалованья получаютъ, находясь 
на государственной службе.

Н а з в а н !  я:
X о р у н ж i й равенъ корнету; с о т н и к  ъ—поручику; 

е с а у л  ъ—ротмистру: в о й с к о в о й  с т а р ш и н  а—маао- 
ру. За старшиной слйдуютъ, какъ и въ армш, подполковни
ки, полковники и т. д. Въ гвардейскихъ же казацкихъ пол- 
кахъ и эскадронахъ нЪтъ ни хорунжихъ, ни сотниковъ, ни 
есауловъ, ни старшинъ, а прямо слйдуютъ корнеты, пору
чики и т. д.

%

О к л а д ы  ж а л о в а н ь я .

Находящимся ни действительной 
службе вне пределовъ войска *).

Въ годъ:

Полковнику .................... ......... 321 р. и 6 солдатскихъ пай-
ковъ муки и крупъ.

Подполковнику ............. ......... 215 р. 40 к. и 4 пайка.
Войсковому старшине.. ......... 165 р. и 3 пайка.
Есаулу.............................. ......... 123 р. и 2 пайка.
Сотнику............................ ......... 88 р. 80 к. и одинъ паекъ.
Хорунжему...................... ......... 71 р. 55 к. и одинъ па-

екъ **).

*) Отъ казны.
**) Въ настоящее время хоруняйй получастъ 70 рублен въ мФсяцъ 

жалованья и добавочныхъ денегъ, не считая квартирныхъ и фуралшыхъ. СоотвЬт-
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Состоящимъ въ разнихъ команди- 
ровкахъ, находящихся въ предгъ- 

лахъ войсковыхг земель * *).

Въ годы

Полковнику.......................... . . .  233 р. 10 к. и ничего.
Подполковнику................... . . . 155 р. 55 к. и то жъ.
Войсковому старшин'й. . . . . . . 121 р. 50 к. и то жъ.
Есаулу.................................. . . . 94 р. 80 к. и то жъ.
Сотнику................................ . . . 66 р. и то жъ.
Хорунжему.......................... . . .  55 р. 80 к. и то жъ.

Находящимся на линейной служ
ба въ войсковихъ предтлахъ **).

Въ годъ:

Полковнику.......................... . . .  116 Р- 55 к. и ничего
Подполковнику..................... . . 77 Р- 85 к. и то жъ.
Войсковому старшин^. . . . . . . 60 Р- 75 к. и то жъ.
Есаулу.................................. . . :  47 Р- 40 к. и то жъ.
Сотнику.................................. . . . 33 Р- и то жъ.
Хорунжему............................ . . 27 Р- 90 к. I I то жъ.

ственно этому, увеличены оклады и для остальных! чиновъ. Кромй того, офи
церы, занимаюпце въ строевыхъ частяхъ должности (казначея, адъютанта, 
командира сотни, младшаго штабъ-офицера, помощника командира полка) 
получаютъ „столовый11 деньги. Зат1мъ, установлены еще прибавки къ содержа- 
нш  за выслугу опредфленнаго числа лФтъ въ чин!;. Нпкакпхъ „панковъ11 муки 
и крупъ офпцерамъ въ настоящее время не полагается. П р и м ,  р е д.

*) Изъ общественных! казацкпхъ суммъ.
**) Въ настоящее время офицеры казачьих! войскъ, находясь на льгогЬ, 

нолучаютъ полностью положенное по чпнамъ жалованье и добавочный деньги.
П р и м ,  р е д.

19
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Гвардейские казащае офицеры получаютъ несравненно 
болыше оклады жалованья, именно: отъ 475 р. корнеты, до 
1120 р. полковники. И это сделано по самой сущей необходи
мости. При обыкновенномъ казацкомъ окладЬ (наир, при 
71 р. 55 к.) гвардейскш казацкш офицеръ (напр., корнетъ) 
не быль бы въ состоянш являться на смотры и парады въ 
малиповомъ мупдирГ. Но оставимъ въ сторонГ, какъ нсклю- 
чеше, гвардейскихъ казацкихъ офицеровъ: это—капля въ 
морй. Предметъ нынешней статьи— большинство казацкихъ 
офицеровъ, тйхъ, напр., офицеровъ, которыхъ житель Мо
сквы моясетъ встретить „соблюдающими порядокъ" на гу- 
ляпьГ подъ Новинскимъ и въ другихъ мйстахъ.

При вышеисчисленныхъ окладахъ жалованья и солдат- 
скихъ пайкахъ пров!анта, можетъ ли казацкш офицеръ, 
напр., хорунжш, существовать?

Чтобы ответить на таковой вопросъ, сперва нужно исчи
слить необходимый, такъ сказать, существенныя потребности 
казацкаго офицера, потребности, безъ удовлетворенья кото
рыхъ немыслимо существоваше казацкаго офицера. Вотъ опгЬ:

Р. К.
Мундиръ съ шароварами ..........................  35 —
Плащъ или шинель лГтняя на два года

25 р., а въ г о д ъ .......................................  12 50
Плащъ или шинель зимняя на два года

30 р., а въ годъ .....................................  15 —
Три пары сапоговъ, по 5 руб......................  15 —
Къ нимъ однй шпоры ..............................  —  50
Калоши (вещь необходимая) .................... 3 —
ДвгЬ пары эполетъ, по 2 руб....................... 4 —
Портупея изъ сереб. галуна на два года

7 р., а въ годъ . ................................. .. 3 50
Шарфъ ........................................................... 2 —
Кушакъ шелковый на два года 2 р., а

въ годъ ......................................................  1 ---
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Шашка на 4 года 8 р., а въ го д ъ .......  2 —
Темлякъ къ шашкА ..............................  — 50
Патронташъ на два года 10 р., а въ годъ 5 —
Шнуръ къ пистолету на 4 года 4 р., а

въ годъ .....................................................  1 —
Папахъ .................................   8 —
Ф ураж ка..................................................  3 —
Г алстухъ ..................................................  1 —
Три пары перчатокъ ................................  3 —

Шесть сорочекъ по 2 р. 12 —
Шесть нижняго по 1 р. 6 —

1

Итого.. . .  133 р.

Довольно! Итогъ превышаетъ уже окладъ жалованья 
хорунжаго, сотника, есаула, находящихся на внешней 
служб А, и превышаетъ окладъ жалованья полковника, слу- 
жащаго на лшпи. А мы, какъ видитъ читатель, далеко, да
леко не все исчислили, безъ чего казацкому офицеру быть 
нельзя. Напр., прошли молчашемъ лошадь, необходимую 
офицеру на служба, а въ походахъ и всякихъ передвиже- 
т я х ъ  и двА,— содержите лошадей,—сВдло съ вальтра
пами, подушками, чемоданчиками, ремешками и разными 
принадлежностями; прошли бездну такихъ вещей и ве- 
щицъ, которым стоятъ денегъ и денегъ, и безъ которыхъ 
нельзя обойтись офицеру въ жизни, какъ и всякому смерт
ному. Наконецъ, не сказали о томъ, что будетъ кушать ка
зацкий офицеръ. Статья первой важности! Одинъ ржаной 
хлАбъ изъ солдатскаго пайка промоетъ бока. Къ хлАбу 
нуженъ или супъ, хотя картофельный, или щи , хотя пустыя, 
или солдатская кашица, однимъ словомъ, что-нибудь горячее; 
иначе, съ одного хлАба казацкий офицеръ не будетъ ногъ 
таскать, иначе цынга заАстъ его, не посмотритъ, что онъ— 
благородный; а изъ мАсячнаго пайка крупъ только два-
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три раза можно сварить кашицу, не больше. Притомъ 
еще, какъ мы видели выше, пайки муки и крупъ казацкому 
офицеру отпускаются только на службе вне родины, а 
если казацкш офицеръ служить внутри границъ своей 
земли, то ему никакихъ пайковъ не отпускается. Словомъ, 
всего, безъ чего казацкому офицеру, какъ человеку и какъ 
офицеру, обойтись нельзя, всего этого не сочтешь, т. е. со- 
честь-то можно да счетъ выйдетъ слишкомъ длиненъ, да 
итогъ выйдетъ въ десять-двадцать разъ выше жалованья: 
итогъ будетъ заключаться не въ двухъ-трехъ, а уже въ че
тырехъ цифрахъ,—итогъ будетъ пахнуть не десятками, не 
сотнями, а уже тысячами.

Итакъ, безъ дальнМшихъ исчисленш и выкладокъ, по 
однймъ вышеприведеннымъ цифрамъ, ясно, какъ день, что 
несчастному казацкому офицеру, даже одинокому, а о се- 
мейномъ не говоримъ, при настоящихъ окладахъ жалованья 
существовать нельзя. Это, повторяемъ, ясно, какъ день.

А между тгЬмъ, казацкш офицеръ существуетъ. ЧЬмъ ?
На этотъ вопросъ можно отвечать вопросомъ же: а чймъ 

живетъ зверь дубровный, напр., волкъ серый? ведь волку 
никакихъ окладовъ жалованья не полагается, никакихъ 
пайковъ не отпускается.

Но волкъ—животное хищное, скажутъ намъ: онъ-де жи
ветъ на счетъ овецъ. Такъ что жъ изъ этого?—и казацкш 
офицеръ, между нами будь сказано, живетъ на счетъ овецъ, 
но не четвероногнхъ, а двуногихъ, нмъ лее имя: казаки!..

Но, возразятъ намъ, волка-хищника за овецъ гонять, 
быотъ; за овецъ съ волка-разбойника шкуру едпраютъ. Такъ. 
Что правда, то правда. Но казацкш офицеръ не подходить 
подъ эту категорно. Казацкаго офицера нельзя назвать ни 
хищникомъ, ни разбойникомъ, хотя и онъ зачастую добы- 
ваетъ себе хлйбъ по волчьи. Пожалуй, и можпо пазвать 
казацкаго офицера этимъ именемъ, но нельзя за то его нп 
бить, ни гнать, нельзя въ него и камиемъ швырнуть. Ка
зацкш офицеръ, извольте знать, поставлепъ или, правильнее, 
обставленъ такъ, что иначе и жить не можетъ, какъ не поби
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раясь... Что усггЬетъ сорвать, тгЬмъ и сытъ; въ противномъ 
случай голодная смерть ему грозить. Это верно, „хоть къ 
бабушке не ходи".

Но, скажутъ намъ, Уральское каз. войско владйетъ, 
на общинномъ праве, землями, лугами, реками, морями 
и разными угодьями: следовательно, казацкш офицеръ, 
какъ общинникъ, помимо всякихъ окладовъ жалованья, по
мимо всякихъ солдатскихъ пайковъ, можетъ иметь под
держку отъ земли, воды и т. и. угодш.

По теорш это такъ, отвйтимъ мы, но на практике вы
ходить совсймъ не такъ. Для простого казака, н е  б л а- 
г о р о д н а г о ,  земли, луга, реки, моря, даже озёра съ 
котлубанями, служить действительно источникомъ къ жизни. 
Но для казацкаго офицера, когда е г о  б л а г о р о д i е на
ходится на родинй, земля можетъ служить только точкой 
опоры, въ простомъ, буквальномъ значенш этого слова, т. е. 
казацкш офицеръ, имея подъ ногами землю, заповеданную 
ему прародителями, не можетъ унестись въ пространство и 
исчезнуть въ безпредельности, подобно блудящему огню. 
И на этомъ спасибо. Проч1я угодья приносятъ казацкому 
офицеру не больше выгодъ, чймъ земля. Напримйръ, изъ 
Я и к а-Г о р ы н о в и ч  а—онъ же и Уралъ—казацкш офи
церъ можетъ воды напиться, если жаждетъ, т. е. если сытъ, 
а голодному, известно, питье и на умъ не пойдетъ;—видомъ 
моря можетъ полюбоваться и вдохновляться, если онъ поэть 
или художникъ, — ароматомъ луговъ можетъ упиваться 
и т. и.,—но не больше. И на этомъ спасибо. Когда же каз. 
офицеръ находится на службе вне родины, тогда самый 
луга, рйки, моря (соблазнительная картина, не правда ли?) 
и этой простой услуги, и этого невиннаго удовольствия ему 
не оказываютъ, по самой простой и натуральной причине: 
ни земли, ни луга, ни реки, ни моря, ни даже озера съ 
котлубанями не могутъ следовать за е г о  б л а г о р о д 1 е м  ь 
на службу, наир., въ Москву, въ Питеръ и т. и.

Для того, чтобы добыть отъ земли, отъ водь и др. угодш 
существенную пользу, т. е. добыть средства къ жизни, для
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этого казацкому офицеру нужно: во-первыхъ, денежный 
капиталъ, а во-вторыхъ,— что самое главное—время, т. е. 
право располагать своими трудами, своей судьбой, а этого-то 
казацкш офицеръ и не им'Ьетъ,—за малымъ дЬло стало. 
Еще денежный капиталъ, хотя и небольшой, хотя и наха
панный (см. объ этомъ ниже), каз. офицеръ можетъ насле
довать отъ отца или д4да, но право располагать своим ь 
временемъ у него отнято,— „щучка отъела". А безъ этого 
права и денежный капиталъ ни къ чему служить не мо
жетъ. Двадцать пять летъ, что ни самыхъ лучшихъ, цвЪту- 
щихъ (отъ 20 до 45-летняго возраста) изъ жизни казацкаго 
офицера поглощены службой *).

Правда, не все 25 летъ къ ряду каз. офицеръ служить, 
бываютъ и антракты по полугоду, по году и по два года, 
но эти антракты для беднаго офицера— а большинство каз. 
офицеровъ беднякъ на бедняке, голь на голи— еще горше, 
чемъ служба. На службе казацкш офицеръ хоть крупицу 
получить отъ казны или общества, на службе онъ что-ни
будь и урветъ; а во время антрактовъ онъ голодаетъ, потому 
что въ это время ему ни жалованья и никакого довольств1я 
ни откуда не производится—въ это время ему и „урывать" 
не съ кого **).

Предполагается, что во время антрактовъ казацкш офи
церъ можетъ заниматься хозяйствомъ. Но въ томъ-то и сила, 
что ему физически невозможно заниматься хозяйствомъ. 
Чемъ онъ займется? Рыболовствомъ, напримеръ. Хорошо. 
По, ведь, для этого промысла потребны: судно, лодки, сети 
и бездна другихъ вещей, стоющихъ болынихъ и болынихъ

*)  Въ последнее время солдатамъ положено служить только 15 летъ. 
Дождутся ли когда такого блага и иазацте офицеры? В ы н о с к а  а в т о р а .

Какъ уже сказано выше, обязательная служба офицеровъ Уральскато 
войска въ настоящее время определена въ 12 летъ, считая и время, проведен
ное въ званш нижнято чина. П р и м ,  р е д.

**) Выше уже сказано, что теперь офицеры казачьим войскъ, находясь 
на льготЬ, получаютъ полностью жалованье, а кроме того и добавочныя деньги.

П р и м ,  р е д.
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денегъ, а у казацкаго офицера за душой нгЬтъ ни гроша. 
Стало быть, нечего и думать о собственномъ хозяйстве.

Что жъ делать казацкому офицеру? Остается одно 
средство: идти въ личную послугу, въ работники. Въ ра
ботники! Е г о  б л а г о р о д ш о  въ работники! И къ кому 
же? Къ казаку, который вчера былъ у него подъ командой 
и который завтра же можетъ снова попасть ему подъ 
команду. Воля ваша, а что-то не ладно. Но, положимъ, 
найдется такой самоотверженникъ изъ казацкихъ офице- 
ровъ, который спрячетъ трехцветную кокарду, отложитъ 
въ сторону на время свое б л а г о р о д с т в о  и согласится 
пойти въ работники. Но кто его найметъ? Вотъ вопросъ. 
Отъ работника, известно, требуются труды, труды тяжелые, 
потовые, а такой работникъ, какъ офицеръ, особенно изъ 
сударей, т. е., кончившихъ курсъ въ войсковомъ училище, 
или еще выше, еще нЬжтгЬе, „великатнйе",—изъ кадет- 
скаго корпуса,—такой работникъ не способенъ къ черной 
работе—это акстома—такой работникъ, какъ офицеръ, спо
собенъ только писать „липорты", да командовать: „вольтъ 
направо! вольтъ налево!" и т. и.,—такой работникъ не 
способенъ „рудовать" ни косой, ни весломъ. Чтобы не гу
бить понапрасну ни хлйбъ, ни заработную плату, такого 
работника, какъ е г о  б л а г о р о д 1 е  казацкш офицеръ, за 
грошъ никто не найметъ, даромъ изъ-за куска хлеба никто 
не возьметъ. Ясно, какъ день.—Что жъ делать казацкому 
офицеру? Просить, кланяться, извиваться, чтобъ дали 
какую-нибудь должность. Сущая нелепость!

Хотя въ уральскомъ каз. войске большинство офице- 
ровъ, какъ сказано выше, бедняки, не имйюице возможности, 
при всемъ желанш, если бы у кого оно и было, добыть ку- 
еокъ хлеба честными трудомъ,—но есть и такте, хотя не
много, но есть таше, которыми отцы оставили на черный 
день копейку, и которые, следовательно, могли бы жить нс 
на счетъ другихъ. Поговоримъ объ этихъ офицерахъ.

Но и эти не могутъ заниматься честными трудомъ: за
тратней капитали свой въ хозяйство, каз. офицеръ не
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уеп'Ьетъ еще, можетъ быть, пустить въ ходъ свою хозяй
ственную машину, какъ въ одно прекрасное или пресквер
ное—все равно—утро получаетъ изъ уральской войсковой 
канцелярит клочекъ бумаги такого содержатя: „По до
ставшейся очереди, г. наказный атаманъ изволилъ назна
чить васъ (туда-то, наир., въ Москву) на 4 года. ВслгЬдствн; 
чего и т. д.“ (предписывается немедленно явиться въ команду 
и следовать по назначение).

Вотъ тебе одолжеше! Прощайте судно, лодки, сЬти, про
щайте вей снасточки, бичевочки. Прощай и капиталецъ 
родной.

Если офицеръ не успйетъ тутъ же распродать за безцй- 
нокъ хозяйственный вещи, то оставляетъ ихъ на произволъ 
судьбы, а самъ слйдуетъ „по назначены/'. По возвращены 
же со службы на родину, онъ встрйчаетъ хозяйство свое 
разрушеннымъ, уннчтоженнымъ, а капиталъ—даромъ за- 
губленнымъ. При такой обстановка, при такомъ порядкй 
вещей, надо быть сумасшедшими., чтобы затрачивать въ хо
зяйство деньги, у кого онй есть.

Что жъ дйлать казацкому офицеру? Самое лучшее— 
выйти въ отставку и посвятить себя хозяйству. Можно выйти 
въ отставку, но черезъ д в а д ц а т ь  п я т ь  л ’Ь т ъ  со дня 
поступлешя на службу, не раньше.— Законъ, его же никто 
не прейде.

Итакъ, иной офицеръ въ молодости и вышелъ бы въ 
отставку, чтобъ обзавестись какимъ-либо хозяйствомъ и 
устроить себй подъ старость уголъ, но его не выпускаютъ: 
уши выше лба не растутъ. Подъ старость, когда энерйя и 
силы у офицера пропадутъ, когда т’Ьло его одряхлйетъ, 
когда способности его притупйютъ отъ полковыхъ учены, 
да шашечныхъ (сабельныхъ) пр1емовъ и т. и., когда онъ не 
способенъ уже ни къ чему дйльному рукъ приложить, когда 
единственное его спасете служба, подъ старость его гопятъ 
въ отставку. Но, выгоняя въ отставку, каз. офицеру не 
даютъ однако жъ никакой пенсы, хотя бы онъ прослужили.
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ц'Ьлое лолстол'&'пе и обвешался всякими орденами и зна
ками отлитая. И на это есть закона. *).

Въ теорш законъ справедлива., по крайней мйр'Ь, похожи 
на законъ, но на практик^ несправедлив^ по крайней м^рЪ, 
не приложимъ къ д^лу. Предполагается, что отставной каз. 
офицеръ, какъ общинникъ, можетъ жить отъ земель, лу- 
говъ, ргЬкъ, морей, озеръ и котлубаней. Но мы видбли, кака. 
онъ можетъ жить отъ этихъ угодш, особенно, когда долго
временная двадцатппятил'Ьтняя служба, какъ напр., сидй- 
nie за письменными делами въ войсковохмъ правленш или 
частое скиташе по степямъ киргизскимъ за Кенисарами 
Касимовыми, Исетами Кутебаровыми и другими степными 
рыцарями обогатитъ казацкаго офицера геморроями, ревма- 
тизмами и другими недугами.

Что жъ д'Ьлать отставному казацкому офицеру? Отпу
стить „до чреслъ браду", вооружить трясущаяся руки ко- 
стылемъ, а одряхл’Ьвгшя ноги—тележными передками и 
шествовать по улицамъ, взывая: Христа ради! **)

Изъ всего вышесказаннаго сл’Ьдуетъ: казацгай офицеръ

*) Въ настоящее время, прп вьиодф въ отставку (разумеется, по выслутФ 
узаконеннаго числа лФтъ) офицеры казачьим войскъ получаютъ пенсш на 
совершенно одинаковым основашяхъ съ офицерами всФхъ родовъ орулия.

П р я м ,  р е д.
**) Взято съ натуры. Проспмъ уральцевъ, въ особенностп обывателей 

Гурьева-городка, вспомнить о покойномъ М. Е. К о ч е м а с о в ф ,  отставномъ 
п о д п о л к о в н и к Ф .  Кстати, для прочихъ читателей нелишнпмъ считаемъ 
сдФлать слФдующую замФтку. УвФшанный крестами и медалями, означенный 
подполковнпкъ, во время служебной своей карьеры, въ припадкф удовольств1я, 
часто говарпвалъ, про себя:

Прежде Макаръ огороды пахалъ,
Нынче Макаръ въ воеводы попалъ.

А потомъ, когда служебная карьера кончилась и когда, вслФдств1е того, при
шлось воеводФ „положить зубы па полку11, онъ распФвалъ унылымъ плачевнымъ 
голосомъ пзъ ж имя 1осифа Прскраснато:

Кому повФмъ печаль мцю,
Кого призову ко рыдатю...
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не можетъ честными трудами хлйбъ себгЬ и своей семьй 
добывать, казацки! офицеръ, состоя на государственной 
службй, не можетъ иначе вести себя, какъ „не рвать и не 
хапать" (каше сильные глаголы), притомъ онъ не можетъ 
ограничиваться однпмъ настоящимъ, а долженъ печись и о 
будущемъ, т. е. долженъ запастись и подъ старость, когда 
дадутъ ему отставку и не дадутъ ни гроша пенсш, а вслйц- 
CTBie этого обстоятельства, казацкш офицеръ долженъ 
рванье и хапанье удваивать, утраивать, чтобы при выходй 
въ отставку не остаться въ „дуракахъ", а вслгЬдств1е этого 
обстоятельства, простые, н е б л а г о р о д н ы е  казаки дол
жны нести тяготу удвоенную, утроенную... Премудрость, 
которой позавидовалъ бы любой сатрапъ персидский.

А нравственный гнетъ, отъ того происходящий, гнетъ, 
лежащий во всю жизнь на казацкомъ офицерй и „на чадйхъ 
его", — гнетъ, усиливающийся безграничною властйо ата
мана—-чего этотъ гнетъ стоить? Онъ стоить иногда больше, 
чймъ жизни.

Уральское казацкое войско, въ теперешнемъ его поло- 
женш, уподобляется казармамъ въ огромныхъ размйрахъ. 
Какъ изъ казармъ, напр. Хамовническихъ, что въ Москвй, 
высылается куда-нибудь въ карауль команда солдатъ при 
очередно'мъ офицерй или при нйсколькихъ офицерахъ, по
добно этому и изъ уральскаго казацкаго войска, по требо
вание Военнаго Министерства, высылаются куда бы то ни 
было, напр., въ Москву, для „полицейской" службы, или 
на Сыръ-Дарыо—въ соседство коканцевъ, казацкйе полки 
и команды, также при очередныхъ офицерахъ—при ка- 
зацкихъ офицерахъ. Послйдто, переписанные на сп и сок ь, 
хранящийся въ канцелярии наказнаго атамана, повторимъ, 
посылаются куда бы то ни было въ наряды по очереди. За- 
кономъ постановлено, чтобы наряды офпцеровъ на службу 
дЬлались по „строгой очереди". Но закономъ же, а можетъ 
быть и не закономъ, а обычаемъ, который, въ иныхъ слу- 
чаяхъ, бываетъ сильнее закона, предоставлено атаману 
право посылать офицеровъ не въ очередь, словомъ, распо-
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ряжаться офицерами по своему личному усмотрено. Вь 
этомъ отношенш, власть атамана надъ офицеромъ совер
шенно одинакова съ властью помещика надъ дворовымъ 
человйкомъ. Если атаманъ „признаетъ нужнымъ" или на
казать офицера за дерзость, за „свободоязъгпе" и т. и., или 
исправить офицера отъ пьянства, в'Ьтренности и т. и., или 
яге поощрить и наградить офицера за „отлично-усердную 
и ревностную" службу и т. л.,—то онъ можетъ или загнать 
офицера туда, „куда Макаръ телятъ не гонялъ", или дать 
офицеру „выгодную" должность и потомъ смотреть на про
делки офицера въ этой должности сквозь пальцы.

Такимъ образомъ, на деле выходить, что надъ казац- 
кимъ офицеромъ, даромъ, что онъ „благородный", даромъ, 

. что онъ „потомственный дворянинъ",—господствуетъ полный 
произволъ атамана, произволъ, передъ которымъ казацкш 
офицеръ долягенъ трепетать, преклоняться, уничижаться,— 
произволъ, низводящш казацкаго офицера на степень негра. 
На д'Мств1я атамана, какъ на действия плантатора Южной 
Америки, нетъ апелляции Пикни казацкш офицеръ про- 
тивъ атамана или заикнись на атамана—шабашъ: погибъ, 
дерзновенный!...

Но что мы говоримъ: пикни, заикнись,— этого слишкомъ 
много! Чтобы подвергнуться гоненно, довольно и того, если 
физюномйя казацкаго офицера не понравится атаману. Но и 
этого опять-таки много. Чтобы навлечь на себя немилость, 
довольно и того, если казацкш офицеръ не моягетъ угодить 
кому-нибудь изъ временщиковъ, окружающихъ его превосхо
дительство. Если атаманъ—рутинеръ, консерваторъ,— ему на- 
скажутъ, что N. N. либералъ, вольнодумецъ, не почитающий 
властей предержащихъ и т. п. Если атаманъ самъ либе
ралъ,— ему наплетутъ, что N. N. челов’Ькъ отсталый, не 
сочувствующий нововведетямъ и преобразоватямъ и т. п. 
Ну, и копченъ балъ! Сживутъ б'Ьднаго N. N. съ бйла свАга, 
согнутъ въ „бараний рогъ". А бйдпый N. N. не см'Ьетъ не 
только отмахнуться, но, какъ уже сказано, и заикнуться, 
иначе пропадетъ, какъ червякъ. Бедный N. N. не можетъ
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, ни выйти въ отставку, ни поступить въ другой родъ службы, 
ни переменить свое зваше, ни бежать, наконецъ, отъ опалы 
куда-нибудь, на край света. Законъ, его же никто не 
прейде.

И вотъ, чтобы избежать такихъ невзгодъ, казацкш офи- 
церъ, по необходимости самоохранешя, присущаго каждому 
живому существу, долженъ и льстить, п лицемерить, и 
подличать, словомъ, пресмыкаться въ грязп, и утопать 
во лжи!...

А если иная натура, по нравственными принципами, 
не можетъ ужиться ни си лестно, ни си лицемер1емъ, ни 
си подлостью, но не нмеетъ при томи въ себе столько силъ, 
чтобы бороться си окружающею ее суровою действитель
ностью—каковъ тогда исходи? Известно, какой: одно пзъ . 
двухъ: или пуля въ лобъ, или чарка зелена-вина, а за нею 
физическое и нравственное р астл ете ! И то, и другое хо
рошо; по крайней мере, одно другого стонтъ. А это бывало 
на Урале.

Но, можетъ быть, съ отставкой произволъ атамана надъ 
офицеромъ кончается? Ничуть. Какъ служанцй, таки и 
отставной офицеръ не выходятъ изъ-подъ ферулы наказнаго 
атамана. Если отставного офицера нельзя загнать, напр., 
на Сыръ-Дарью, то можно посадить на цепь и дома, т. е. 
на родине, й теми отравить жизнь его. Напримеръ, отстав
ному казацкому офицеру, по торговыми или по другими 
какими делами своими, хочется жить въ Москве. Но ата
мань, изъ-за каприза, чтобы „насолить" офицеру съ про
мышленными или артистическими направлешемъ, не за- 
хочетъ дать отпуска и—не дастъ! Если офицеръ осмелится 
протестовать противъ атаманскаго каприза или произвола— 
все равно, какъ ни назови,— атамань представить тьму „ува- 
жительныхъ" причини, и—отставной казацкш офицера 
долженъ остаться на родине: взвалятъ ему на плечи дол
жность какую-нибудь, напр., должность смотрителя лесовъ, 
озеръ п котлубаней,—и волей-неволей живи отставной каз. 
офицеръ на родине. „Дела не делай, отъ дела не бегай".
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И это на Урале бывало *). И всегда можетъ повторяться, 
если не изменится существующей ныне иорядокъ, т. е., 
если не дадутъ казацкому офицеру полнаго и безусловнаго 
права располагать своею личностш **).

Впрочемъ, въ нешгЬши права располагать своею лично- 
стпо даже и по отставке, есть своего рода прелесть, именно, 
если коса смерти не коснется казацкаго офицера въ то 
время, когда онъ скитается по службамъ вне родины, то 
онъ можетъ разсчитывать наверное, что ляжетъ костьми 
тамъ же, где похоронены и предки его... Не завидная ли 
участь, не правда ли? Но увы! и это счастае, какъ намъ ка
жется и въ чемъ, надеемся, читатели согласятся, не иску- 
наетъ всей тяжести гнета, лежащаго на казацкомъ офицере.

Положимъ, большинство казацкихъ офицеровъ не чув- 
ствуетъ этого гнета: они сжились съ нимъ; они не пони- 
маютъ иной жизни, иныхъ условш и отношенш. Для офи
цера этой категорш—не въ укоръ ему будь сказано—уго
ждать старшему, ползать, пресмыкаться предъ нимъ и въ 
то же время гнуть, теребить, терзать младшаго (понимай: 
простого казака и „чадъ его")—суть явлешя законный, 
нормальный... „ииаче-де и порядка никакого не будетъ".

Но что сказать о томъ казацкомъ офицере, который, къ 
счаст1ю или къ несчастно,—решить трудно,—усвоилъ себе 
взглядъ на вещи совс.гЬмъ иной, взглядъ более или менее 
здравый, человечный? (А таше, знаемъ, есть между штабъ- 
и оберъ-офицерами уральскаго казацкаго войска). Что ска
зать о такомъ офицергЬ? Что бы мы ни сказали, слова наши

*) Много бы можно привести здЬсь примЬровъ въ подтверждете этого 
явлешя, но довольно одного. Войсковой старшина М. П. Н-въ принужденъ 
былъ одналсды (кажется, въ 1840-хъ годахъ) уфхать пзъ Уральска тайно, безъ 
отпускного билета, съ однпмъ указомъ на отставку (указъ этотъ не даетъ 
каз. оф. нрава лшть во всЬхъ городахъ Рос. Имперш), чтобы сбыть въ МосквЬ 
илп Нижнемъ парию сала. Да что приводить примеры: фактъ существуешь— 
довольно.

**) Въ настоящее время отставными казачьими офицерами предоста
вляется право, какъ и такими же офпцерамъ всФхъ родовъ оруж1я, жить, гд4 
имъ вздумается, не испрашивая на это никакого разрфшешя. П р и м ,  р е д.
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будутъ слабы. Надо влезть въ шкуру казацкаго офщера, 
чтобы вполиЬ понять тотъ гнетъ, который, какъ камень, да- 
витъ казацкаго офицера. А этого удовольств1я мы никому 
не желаемъ испытать.

Еще можетъ найтись—мы этого не отрицаемъ—такая 
личность изъ казацкихъ офицеровъ, которая устоитъ и не 
прибйгнетъ ни къ лести, ни къ лицемерно, словомъ, ни къ 
чему, что уравниваетъ и улаживаетъ отношешя къ стар
шими (понимай: атамана и фаворитовъ его): сила воли, 
твердый и стойкш характеръ, независимый образъ мыслей— 
не дадутъ такой личности пасть слишкомъ низко въ отно
шении къ старшими. Но зато ничто не спасетъ ее отъ па- 
дешя въ отношеши къ „младшими" (разумей: „простыхъ 
казаковъ и чади ихъ"). Мы знаемъ такихъ офицеровъ, ко
торыми противны всяше поборы и которые, между тймъ, 
берутъ, берутъ и берутъ,—клянутъ, а берутъ!

Быть можетъ, нами возразятъ: „по одежкй-де протягивай 
ножки". Знаемъ, но, Боги мой, в-Ьдь никакой одежки нгЬтъ 
у каз. офщера,—вотъ бйда! Чтобы быть казацкими офи- 
церомъ и не „побираться"—невозможно, господа честные! 
физически невозможно! Стало быть, невозможно казацкому 
офицеру и удержаться на степени человека, вполжЬ без- 
укоризненнаго.

Чтобы сохранить въ себй добрые и благородные задатки, 
словомъ, чтобы быть вполнй человйкомъ чистой совести, 
каз. офщеру надо жить, какъ во время оно жили или, по 
крайней мйрй, давали примйръ жнть Дшгенъ. Но жить по- 
даогеновски казацкому офщеру невозможно. Въ Аеинахь 
или около Аеинъ молено прояшть въ бочкгЬ: тамъ, т. е. въ 
Аеинахъ, какъ географья говоритъ, климатъ благораство
ренный, тамъ растутъ и сливы, и смоковницы, тамъ и 
„виноградъ зрйетъ". Но въ Россшской имперш, особенно на 
УралгЬ, какъ въ степномъ кра/Ь, климатъ очень-очень суровъ, 
изъ бочки заразъ „вытуритъ", а о сливахъ или смоковни- 
цахъ и не думай.

Но допустимъ, какъ исключеше однако жъ, что
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выищется такой герой изъ казацкихъ офицеровъ, который 
перенесетъ и вьюги, и метели, и лютые морозы, и всякая 
непогоды,—и залйзетъ хотя не въ бочку,—бочки на Урал!, 
дорога,—а, примерно, въ волчью или барсучью нору. Но 
долго ли онъ тамъ просидитъ? вотъ вопросъ. Дюгену хорошо 
было „дурачиться": онъ не былъ „кр'Ьпокъ земле", онъ съ 
Александромъ Великимъ былъ за-панибрата. Но казацкому 
офицеру, „крепкому земле", далеко до Дюгена: казацкаго 
офицера мигомъ вытурятъ изъ норы, если онъ въ самом ь 
деле  вздумаетъ туда залезть. Принесутъ клочекъ бумага, 
где будетъ написано: „господину наказному атаману благо
угодно назначить васъ туда-то" и проч., или, еще проще,— 
подойдетъ къ норе казакъ-ефрейторъ и отрапортуетъ: „Ваше 
благородье! завтра разводъ съ церемошей". Ну, и баста! 
Вылезай, новый Дшгенъ, изъ норы, облачайся въ мундиръ, 
златомъ и серебромъ украшенный, садись на богато убран- 
наго коня и выезжай на царскую службу или на плацъ- 
парадъ, где разводъ съ церемошей. А где взять новому 
Дшгену мундиръ, златомъ и серебромъ шитый, где взять 
богато убраннаго коня? Где? Дери, рви, хапай съ казаковь, 
но только умеючи, не оставляй слАдовъ и не будь глупым ь 
Крыловскимъ вороненкомъ, увязившимъ когти свои въ шер
сти ягненка. И какъ въ сказкахъ говорится—все будетъ 
Богомъ исправно.

Спасибо, старинушка Дшгенъ, на добромъ примере, 
но прим'Ьръ твой къ нашей жизни, самъ видишь,—если 
только съ высоты небесъ можно видеть,—примерь твой къ 
нашей жизни неподходящъ. Прптомъ еще намъ неиз
вестно, были ли у тебя, у старннушки, жена и дети. Можетъ 
быть, ты былъ одинъ, „какъ перстъ", а одна голова не бедна: 
легъ—свернулся, всталъ—встряхнулся. Казацкйе же офи
церы, за весьма малыми исключеньями, женаты, у большин
ства на рукахъ жены, да малыя дети, а отъ жены, да отъ 
детей нигде не скроешься: ревомъ, да плачемъ вызовутъ 
оне не точш изъ норы или изъ бочки, а изъ самой преиспод
ней.
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Не правда ли, что казацкому офицеру, „крепкому землй“, 
при всемъ его желанш, невозможно жить по дюгеновски? 
Не правда ли, что казацкш офицеръ долженъ жить по- 
барски, по крайней м'Ьрй, по-офицерски, что кажется одно 
и то же? Не правда ли, что казацкш офицеръ, чтобы укра
сить свою особу по утвержденнымъ образцамъ, долженъ, 
нротиву совести, „рвать" и „хапать" съ казаковъ? Не правда 
ли, что казацкш офицеръ, вопреки всймъ человйческимъ 
поняНямъ, долженъ скорее походить не на человека, а на 
волка, живущаго на счетъ овецъ? Не правда ли, что ка
зацкому офицеру бываетъ тяжко, когда онъ не успйетъ 
сорвать и схапать съ овечки, а овечий бываетъ тяжко, 
когда офицеръ успйетъ въ своемъ намерении? Не правда ли, 
что какъ должно быть легко жить въ томъ обществе, где 
есть и волки, хапаюнце овецъ, и овцы, подверженный ха
панью и неимйюнця права издать вопль? Неправда ли, что 
какъ должны утешаться души тйхъ давно сошедшихъ въ 
могилу праведииковъ, которые ввели въ казацкую общину 
офицерство вообще и дворянство въ особенности? Не правда 
ли, что какъ должны сокрушаться души тйхъ, давно сошед
шихъ въ могилу грйшниковъ которые—рокомъ судьбы— 
не попали ни въ нынешнее дворянство, ни въ нынйшнее 
казачество?

Прежде, лйтъ тридцать тому назадъ и далее, когда 
офицеровъ въ общинй было мало и когда еще не была соз
дана идея дворянства, казащае офицеры тоже жили 
поборами и приношешями, но въ грашщахъ умеренности,— 
по крайней мйрй, добросовестный офицеръ могъ въ тй 
времена жить достаточно, могь, слйдовательно, быть не въ 
тягость ни себй, ни народу. Напримйръ, бородатый офи
церъ, дйдъ нынйшняго выбритаго офицерика, начальствуя 
въ какой-либо изъ станицъ, припималъ отъ жителей все 
предлагаемое, „по малому дйлу за честь", какъ-то: масло, 
и рыбу, и говядину, и деньги, но, заметьте, т о л ь к о  по 
м а л о м у  д й л у  з а  ч е с т ь  *). Но блестягцш внукъ не

*) Брать „по малому дблу за честь11 не означало взятокъ: втимъ выра
жался народный взглядъ на приндипъ „кормлетя11, замйнявшаго въ старину
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можетъ уже удовлетвориться тЬмъ, чЬмъ удовлетворялся 
неблестящей дЬдъ. Давать и брать по малому дЬлу за 
честь суть слова, потерявппя нынЬ почти всякое значете 
и примкнете. И вотъ почему: дЬдъ не заботился объ утрЬ: 
утро само заботилось. Напр., нынче д'Ьдъ начальникомъ 
А—й станицы, завтра онъ можетъ быть начальникомъ Б —й 
станицы пли передовыхъ постовъ за р. Ураломъ. И туть, 
и тамъ онъ сытъ, обутъ, одЬтъ. Такимъ образомъ для дЬда 
во всю его жизнь, если онъ только этого хотЬлъ, были го
товы должностп, дававшая ему средства жить добровольными 
приношешями и другими доходными статьями, какъ-то: 
паями отъ рыболовства, сЬнокоса и т. п. Притомъ еще дЬду 
могъ служить, во всякое время его служебной дЬятельности, 
одпнъ мунднръ, въ который онъ облачался весьма, весьма 
рЬдко, въ дни только извЬстныхъ торжественныхъ случаевъ. 
Въ другое же, обыденное время дЬдъ не гнушался ни пан- 
ковымъ или китайчатымъ бешметомъ, ни нагольнымъ ту- 
лупомъ. ДЬдъ незнакомъ былъ ни съ шампанскимъ виномъ, 
ни съ жуковскимъ табакомъ; сыновья его работали и на 
сЬнокосЬ, п на рыболовствЬ наравнЬ съ простыми казаками, 
а жена его, дочери и снохи не нмЬли понятая ни о шля- 
пахъ, ни о корсетахъ, нп о кринолинахъ и т. п. разоритель- 
ныхъ статьяхъ расхода. Но не будемъ исчислять всЬхъ

въ некоторой степени а:алованье. Вотъ доказательство. Въ 1731 г., на войско
вого атамана Яицкаго войска, Грпгорш Меркурьева, былъ доносъ отъ одного 
изъ казаковъ (Гузпкова), что атаманъ беретъ взятки и изъ-за ввятокъ на- 
рушаетъ долгъ справедлнвостп. Атаманъ съ негодоватемъ опровергалъ доносъ, 
называя его поклепомъ, безд'Ьльннческпмъ плутовствомъ и т. п., но въ то же 
время, въ отвЬтЬ своемъ Воен. Коллегш чистосердечно ппсалъ: „и по нашему-де 
обыкновенш оные (казаки) на питье и денегъ по малому д'Ьлу за честь давали; 
тако жъ когда-де отправляются отъ насъ къ МосквЬ зпмовыя и легкш станицы, 
и оныя-де ко миф р ы б о ю  и м я с о м ъ  приносили за честь и съ Москвы 
присылали отъ всей станицы в е р ш к а м и  ш а п о ш н ы м и  и с у к н о м ъ  
н а  к а ф т а н ы ,  такожъ по малому д'Ьлу н а  п и т ь е  и д е н е г ъ  з а  ч е с т ь  
д а в а л и  ж ъ “ . Атаманъ былъ прпзпанъ правымъ, а доносчикъ битъ кпутомь 
и высданъ съ Япка въ Уфу. (Изъ aps. Воен., Кол. 8, казачьяго повытья 
стр. 431).

20
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условш, ставившихъ казацкаго офицера стараго временя 
въ бол'Ье или менее независимое положеше отъ собственнаго 
его офицерства и дворянства. Главное одно: казацкихъ 
офицеровъ было мало, следовательно, для каяедаго офицера 
всегда была готова должность, а иногда должностей было 
больше, чймъ самихъ должпостныхъ лицъ, следовательно, 
деду завсегда можно было жить по-христчански, на прин- 
ципахъ кормлешя, не обременяя ни народъ, ни самого себя. 
Но внуку, хотя бы онъ былъ воплощенная честность, хотя 
бы онъ былъ второй Кузьма Безсребренникъ, нельзя жить 
по-дедовски на приципахъ кормлешя. И тому есть причина. 
Вотъ она.

Прежде, во времена дедовъ, на одно место, какъ мы ска
зали, былъ и кандидатъ одинъ, а еще лучше одинъ канди- 
датъ на два места. Но нынче, во время внуковъ, на одно 
место приходится д е с я т ь - д в а д ц а т ь -  т р и д ц а т ь -  
о д и н  ъ кандидатъ! Разница слишкомъ огромная. Понятно, 
съ какимъ чувствомъ внучекъ, современный блестянцй офи- 
церикъ, долженъ смотреть на доходное местечко. Такъ 
воронъ крови не жаждетъ, какъ современный казацкш 
офицерикъ должности жаждетъ. А попавши на должность, 
онъ не удовлетворяется, какъ некогда удовлетворялся дбдъ 
его, однимъ настоящимъ: онъ, во что бы ни стало, всеми 
правдами-неправдами, старается обезпечить и будущее; 
потому что на месте „злачномъ п пргятномъ" ему доведется 
пробыть годъ-два, не больше; а чтобы, по смене, снова по
пасть на него или на другое, подобное ему, надо ждать 
десять, пятнадцать летъ и более, словомъ, надо переждать, 
покуда обойдется, „очередуетея“ вся стоящая за нимъ фа
ланга и х ъ  б л а г о р о д i й, чающихъ отъ сего жъ злачнаго 
и щнятпаго местечка манны небесной.

Настоящее свое казацкш офицеръ могъ бы обезпечить и 
темъ, что даютъ „по малому делу за честь", объ этомъ ни 
слова; но будущее, это безотрадное будущее, вынуждаетъ 
его прибегать къ такимъ поборамъ, о которыхъ уже никакъ 
нельзя сказать: малымъ деломъ за честь.
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Для образца позвольте привести одну картинку.
По издавна заведенному порядку, въ предупреждение 

пожаровъ, не дозволяется л'Ьтней порой обывателями то
пить каждодневно печки въ домахъ, баняхъ, кухняхъ, сло- 
вомъ—не дозволяется разводить огонь въ жилыхъ мЪ- 
стахъ *). Но такъ какъ нельзя же обойтись совсЬмъ безъ 
топки печей: вйдь, надо же хлйба испечь,—то предусмотри
тельное начальство даетъ обывателями два дня въ недйлю, 
напр. воскресенье и четверги. Въ эти дни топить печки 
можно; эти дни такъ и называются д а н н ы м и ,  a nponie 
н е д а н н ы м и. Въ воскресенье и четверги, какая бы погода 
ни стояла, тихая или бурная—все равно—каждая казачка 
можетъ топить печку и заниматься стряпней безбоязненно; 
но въ другие дни она не смйетъ лучины зажечь въ домгЬ, 
хотя бы погода въ тй дни стояла совершенно тихая или бы 
проливной дождь шелъ—это все равно— главное, помни 
день данный и день неданный.

Но, вотъ, въ одинъ изъ неданныхъ дней,

На зор^-то, зорЪ утренней,
На восходй солнца краснаго,
Встаетъ отъ сна добрый молодецъ,

т. е. начальники, напр., К—й станицы, его благородае—Ва- 
силш Ивановичи Чистоблинниковъ. Вставши съ постели, 
его благородае,

Въ однихъ чулкахъ безъ чоботовъ, 
Въ азямчик’Ь на распашку, 
Выходить на красенъ-крылецъ,—

и, словно гончая, „потянетъ". Ба! дымомъ пахнетъ!

Эй, вестовой,— кричитъ азямчикъ.

*) Подобнаго запрещетя давно уже не существуешь. П р и м ,  р е д.
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Является шинель, т. е. вестовой. Азямчикъ приказы- 
ваетъ:

— Ступай-б’Ьгн, узнай: кто затопилъ?
Шинель исчезаетъ, но черезъ двй-три минуты снова 

является и рапортуетъ:
— Лепешиха, ваше благородое.
— Залить,—кричитъ азямчикъ.—А Лепешиху ciio ми

нуту ко мнгЬ!
Черезъ дв’Ь-три минуты, (порадуйтесь, читатель, какая 

быстрота!) трепещущш сарафанчикъ, т. е. Лепешиха, сто
ить, склонивъ голову, передъ азямчикомъ.

— Какъ ты... смЬла въ неданный день затопить?—го
ворить азямчикъ, проникнутый высокимъ долгомъ сбере
гателя народныхъ интересовъ.

— Батюшка! ваше благород1е... виновата! —  говорить 
жалобно сарафанчикъ.—Нужда заставила, родимый.. Ночесь 
чтой-то съ рабенкомъ попритчилось... горлышко завалило... 
хотЬла молочка согрЬть... рабеночка попоить...

—  Знать не хочу ни рабеночка, ни горлышка!—говорить 
съ презрЬшемъ азямчикъ.— На то данные дни есть. Эй, вЬсто- 
вой!—говорить азямчикъ, указывая на сарафанчикъ:— отведи 
въ будку, а ужо къ обЬду, слышь, чтобъ розги были готовы...

— Батюшка!—вопить сарафанчикъ, чебурахаясь въ ноги 
азямчику.—Рэ беночекъ...

Но азямчикъ отворотился отъ сарафанчика и ушелъ въ 
казарму. ЗанавЬсъ опускается.

Не возмущайтесь, однако, читатель. Богъ милостивъ, до 
розогъ не дойдетъ. Азямчикъ и на охоту-то выходить не за 
тЬмъ. Когда засадятъ въ будку, за желЬзную рЬшетку 
дерзновенный сарафанчикъ, осмелившийся въ неданный 
день затоппть печку и согрЬть молоко, чтобъ напоить имъ 
больного ребенка, тогда явится къ начальнику, во внутрен- 
iiie его аппартаменты шинель или халатъ, близкгй сара
фанчику, и—къ общему удовольствие—дЬло улаживается. 
Зелененькая пли синенькая бумажка или баранья овчина, 
смотря по состоянно арестованнаго сарафанчика, зам’йняетъ 
розги.

—  3 0 8  —
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Какова картинка? Не правда ли, вЪдь хороша. Но эта 
картинка еще не изъ самыхъ воппощихъ: къ сожал'йтю, 
бываютъ и почище.

А всего удивительнее, по нашему мнЬнпо, то, что за 
подобный проделки, какъ бы онЪ ни казались возмути
тельными, нельзя бросить камня въ казацкаго офицера. 
ЖалАть его сл'Ьдуетъ!... Рветъ и хапаетъ онъ по самой 
сущей необходимости, чтобы не уморить голодомъ собствен- 
наго своего ребеночка, а можетъ и нЬсколькихъ. Своя 
рубаха къ тйлу ближе. Ъдятъ же другъ друга погибаюпце 
отъ голода... Ужасно!..

Мы уже сказали, и здйсь повторимъ, что иной казацки; 
офицеръ радъ бы сложить съ себя офицерство и дать своими 
способностямъ какое-нибудь честное занятие, а занять.; 
можно найти всякому по своимъ склонностямъ и способно
стямъ,— слава Богу, Русь не клпномъ сошлась,—но не 
можетъ казацкш офицеръ располагать своею личностш, 
следовательно и трудомъ—вотъ беда! Родился казакомъ 
и умирай казакомъ. Законъ, его же никто не прейде! *) 
И вотъ, въ силу такой-то неотразимой силы, казацше офи
церы и рвутъ и хапаютъ, рвутъ и хапаютъ не потихоньку, 
не полегоньку, а въ перебой одинъ передъ другимъ, въ 
запуски, чтобы не прозевать и не остаться въ накладе, т. е., 
чтобы подъ старость не запЬть вместе съ Макаромъ Ефи- 
мовичемъ:

Кому повймъ печаль мою,
Кого призову ко рыданпо 
Моему...

Про офицера стараго временп, по крайней мере, про 
большинство офицеровъ стараго времени можно услышать 
отъ стариковъ-казаковъ следующую оценку: Д у ш а  ч е- 
л о в ' Ь к ъ  N. N.; н е  о б и д ч и к ъ  б ы л ъ  N. N.; ч т о  и з т

*) Теперь не только возможна служба не въ войск£, но п вылодъ И8Ъ 
войскового сослов1я совершается очень легко и просто. П р и м ,  р е д.
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ч е с т и ,  б ы в а л о ,  д а ш ь ,  т £  м ъ и б ы л ъ  д о в о л е н ъ “ . 
Но про офицера нашего времени, по крайней мйр'Ь, про 
большинство офицеровъ нашего времени услышимъ не то, 
совсЬмъ противное. Счастливь современный офицеръ, если 
скажутъ про него казаки: „ Н и ч е г о ,  т а к ъ  се  64 :  т е р 
п е т ь  м о ж н о " .  Большею же частно вотъ какъ расцЬни- 
ваютъ казаки современныхъ офицеровъ: „У!! н е  п р и в е д и  
Б о г ъ, т а к а я  т я п к а ! "  или: „У !! т а к о й  ж и в о д е р ъ, 
ч т о  м о ч и  н 'Ь тъ !" .. и проч., и проч.—все въ томъ же 
родЪ.

А каково положеше тйхъ безгласныхъ и беззащитныхъ 
овечекъ, которымъ иногда истопка, напр., печи можетъ 
въехать въ зелененькую иль-бо въ синенькую бумажку, а 
иногда и въ ц'Ьлую коровушку или лошадушку? „Не рыдай 
мати!.."

Изъ всего сказаннаго ясно, что казацкш офицеръ, хотя 
и б л а г о р о д н ы й ,  но вполиЬ и б е з п р а в н ы й  (за 
исключетемъ одного: „телесное наказаше да не коснется 
благороднаго"), и что безправность казацкаго офицера оди
наково тяжка и горька какъ для него самого, такъ и для 
народа, среди котораго и на счетъ котораго онъ живетъ.

Этимъ можно бы закончить нашу статью, но, кстати, 
скажемъ еще слова два.

IY.

С л о в о  п е р в о е .

Живя на счетъ труда народнаго, казацкое офицерство, 
въ воздайте за то не даетъ ли отъ себя что-нибудь народу? 
Пока ничеДо. Но въ будущемъ иЬтъ ли надежды? Посмо- 
трпмъ.

Говорить, что казацкое офицерство, какъ классъ болйе 
или меийе развитый (въ сравнения: съ народомъ), со вре- 
менемъ еще бол'Ье разовьется и станетъ во главР. народнаго
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образовала и поведетъ народъ по пути прогресса. Не отри
цая этого, хотя и будущаго, но все-таки утЪшительнаго 
явлешя, мы, однако, не можемъ не высказать здесь слгЬ- 
дующаго мн-Ьнгя.

Казацкое офицерство и безъ того далеко увело казаковъ 
по пути прогресса, но—въ чемъ п гр^хъ-то—не жпзненнаго, 
а казарменнаго. У народа н'Ьтъ симпатш и довгЬр1я къ 
офицерству, а у офицерства—къ народу: связь духовная 
прервана или, правильнее, ея и не было и быть не могло. 
А безъ симпатш и дов^цля никакое соединеше и движете 
впередъ, въ смысле преуспеятя въ народной жизни, не
мыслимо. Говоря строго, нынче нйтъ на Урале народа, 
а есть солдатики да офицерики, какъ есть и т'Ь и другте въ 
любой казарме, населенной христолюбивымъ воинствомъ. 
А отъ казармъ, какъ бы опгЬ хорошо и чисто со дер жимы ни 
были, большихъ успйховъ въ народномъ образованш и 
развитш ожидать нельзя, особенно отъ гЬхъ казармъ, где 
обитатели разделяются на два рода или на два сорта—на 
волковъ и на овецъ. Собственная польза первыхъ заставить 
ихъ завсегда держать послАднихъ на заднсмъ плане, в ъ 
в ы т я ж к у ,  р у к и  по  ш в а м ъ ,  а при вытяжке, а при 
держаши рукъ по швамъ—какое ужъ образовате, какой 
ужъ прогрессъ!

С л о в о  в т о р о е .

Современные изследователи Русской Имперш во взгляде 
на казачество расходятся. Одни проповедуютъ, что обра
зовате казачества въ жизни русскаго народа не было 
шагомъ впередъ, а, скорее, шагомъ назадъ; ppyrie, напро- 
тивъ,. считаютъ казачество шагомъ не назадь, а впередъ. 
По мнешю однихъ, казаки— это воры и хшцники; по мне- 
Hiio другихъ, казаки—это доблестные рыцари, защитники 
народныхъ интересовъ, словомъ, одни, вообще, противъ каза
чества, а друпе за казачество.
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Разделяя Mirbuie послйднихъ, мы съ этой точки зрйшя 
коснемся родного намъ казачества—Яицкаго. Хотя оно 
принадлежит!) и къ великороссшскому или восточному ка
зачеству, а не къ малороссшскому или западному, но ха- 
рактеръ казачества, какъ того, такъ и другого, по нашему 
пониманию, одинаковъ.

Въ трудахъ изслйдователей, писавшихъ некогда и нынЪ 
изредка, мелькомъ, пишущихъ объ Яицкомъ казачествъ 
(оно же и Уральское), вообще виденъ взглядъ на это каза
чество, не очень благосклонный, взглядъ, подобный взгляду 
вйчно достойной памяти Военной Коллегги, т. е., что яш ш е 
казаки (они же и уральсше)— бунтовщики и мятежники.— 
„Вольному—воля, спасенному—рай“.

Не намъ говорить о несостоятельности такого взгляда: 
въ последнее время г. Костомаровъ *) блестящимъ образомъ 
уяснилъ вопросъ, а г. Максимовичъ **) подтвердили— 
какъ должно смотрйть вообще на казачество. Вместо этого 
мы лучше приведемъ другой образчикъ того, какъ яш щ е 
казаки бунтовали. Одинъ таковой образчикъ мы уже ви
дели изъ несчастной исторш съ генераломъ фонъ-Траубен- 
бергомъ ***).

Въ 1760 годахъ, войсковой атаманъ Андрей Бородпнъ 
(чина поднолковничьяго, замЪтимъ въ скобкахъ), соеди
нясь съ парией близкихъ къ нему старшинъ, вздумалъ оби
жать народъ разными налогами и поборами; по сторону 
народа приняли старшина Иванъ Логиновъ и... „войско къ 
нему (Логинову) прилепилось, а онъ, напротивъ того, на
ставили оное, чтобъ не давали съ изловленной рыбы ни
сколько пошлины и потребовали бы съ атамана Бородина 
во всйхъ сборахъ отчету. Войско такъ и сделало, а атаманъ 
съ старшинами и поставили cie происшеств1е за бунтъ и 
представили такими образомъ въ Военную Коллепкщудер-

*) См. „Современник!.11 № 81, 1859 г.
**) См. „Русскш В£стнпкъ“ Л° 22, 1859 г.
***) См. во II главЬ нашей статьи.
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живая, между теми, у войска, за неплатежъ помянутой 
пошлины, жалованье; но, напротивъ того, Логиновъ съ вой- 
скомъ били челомъ на старшинъ, что они войско разоряютъ 
излишними поборами и просили о томъ пзслйдовать. Вотъ 
самая начальная и главная причина, отъ которой наносле- 
докъ проистекли велише раздоры и неустройства! *)

Военная Коллегия, по представление старшинъ и по 
жалобе на оныхъ войска, определила произвесть на Яшей 
слгЬдств1е, въ продолжеше котораго разные были следо
ватели, потому что войсковая сторона, будучи недовольна, 
отводила иекоторыхъ разными подозретями. Между сими 
следователями были по пхъ сердцу только двое: генералъ- 
машръ Потаповъ и гвардш капитанъ Чебышевъ: первый 
привелъ все следств1е къ окончанйо, и последовала на оное 
конфирмащя Военной Коллегш такая: на старшинъ на- 
ложенъ денежный штрафъ, взыскание удержаннаго ими 
жалованья и лишеше ихъ старшинскаго достоинства, съ 
тймъ, чтобъ ни въ каше выборы впредь ихъ не выбирать, 
чемъ войсковые казаки, хотя некоторые и съ ихъ стороны 
за ложные доносы осуждены были къ наказание,—были 
довольны. По сей конфирмацш, что касается до войсковыхъ 
казаковъ, то исполнено было очень скоро; но что следовало 
до старшинъ, то бывипй у нихъ тогда съ военною командою 
машръ Новокрещеновъ, не только ничего не исполняли, но 
и не объявляли войску, по многпмъ просьбамъ, конфирмацш, 
до старшинъ касающейся. Между теми, какъ казаки ска- 
зываютъ, Новокрещеновъ сделали съ ними такую хитрость, 
что велели ими приходить къ себе на квартиру, обещаясь 
тамо вычесть имъ конфирмащю; а какъ они въ великом ь 
числе собрались къ его квартире и просили исполнить обе
щанное, то Новокрещеновъ, не вычтя конфирмацш, по
нуждали ихъ тутъ къ выбору въ атаманы **), представляя

*) Намекъ на несчастную исторпо съ генер. фонъ-Траубенбергомъ, 
ножетъ, и на Пугачевщину.

**) Вмйсто отрЬшеннаго Бородина, который прнзнанъ былъ виновнымъ 
въ беззаконныхъ дФйств1яхъ противъ казаковъ.
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Су
имъ съ своей стороны дьяка Кретина *). Но какъ они 
на то не соглашались и укоряли его некоторые, что онъ 
укрываетъ старшинъ, потопу что они тогда въ гостяхъ у 
него были, то Новокрещеновъ представилъ на нихъ, въ раз- 
сужденш много люднаго ихъ собратя, похожее такъ какъ 
бы на бунтъ, почему изъ Воен. Коллегш послана была въ 
войско грамота съ подтверждешемъ, чтобъ они впредь по
виновались законамъ и начальникамъ своимъ безъ всякаго 
прекослов1я, и ту грамоту велено было прочесть въ при
сутствии генералъ-машра Черепова, въ Оренбурге тогда 
при войскахъ находпвшагоея. Какъ же оный Череповъ npi- 
йхадъ на Яикъ и, собравъ войско въ крутъ, приказывалъ 
прочесть ту грамоту, хотя они тому не противоречили, 
однако жъ, показывали такъ, что не хотели слушать, потому 
что обыкновете между ними бывало прежде такое, что под
ходили къ самымъ периламъ, для круга сделанными, а тутъ 
стояли отъ нихъ гораздо одаль, и, по многими Черепова при
казами, хотя подвигались по-немногу, однако жъ къ самымъ 
периламъ не подходили, отзываясь теми, что они издали слы
шать могутъ. C ie  и х ъ  у п р я м с т в о  т а к ъ  р а з г о р я 
ч и л о  Ч е р е п о в а ,  ч т о  о н ъ  п р и к а з а л и  д р а г у н а м и  
с т р е л я т ь  по н и х ъ  и з ъ  р у ж е й ,  и в ы с т р е л е н о  
бы л о т р и  р а з а ,  д а  и у б и т о  н е с к о л ь к о  ч е л о 
в е к и .  Сей показанный имъ страхи принудили уже ихъ 
слушать грамоту, но говорятъ, будто бы ничего не слыхали, 
и взяты съ нихъ тогда подписки въ томи, чтобы повиноваться 
впредь указами. Однако жъ cie пхъ не успокоило и они жало
вались въ Петербурге на Черепова и Новокрещенова, что 
они закрываютъ старшинъ"**).

Вотъ какъ бунтовали казаки! Къ периламъ не подхо
дили, грамоту слушать не хотели или хотели, да издали! 
Эташе, подумаешь, злодеи и изверги, эти яицше казаки!

*) Ошибка. Читай: Суетина.
**) „Выписка изъ ел4дств1я о ЕмедъянЪ Пугачев!," въ „Чтешяхъ общ. 

истор. и древн. Россшск/*, 1859 г., кн. 3, стр. 109— 111.
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Этакой, подумаешь, гуманнейший человйкъ, этотъ г. гене- 
ралъ-ма1оръ Череповъ! (Жаль—немного былъ горяченекь) 
Это случилось въ 1766 году, а шесть л4тъ спустя, въ 
1772 г. повторилось въ Яицкомъ-городкй почти то-же са
мое при генералъ-машрй фонъ-ТраубенбергЬ и г. капи
тане Дурново (см. выше во П главе), съ тою только раз
ницею, что отъ Черепова казаки не хотели слушать грамо
ту, а отъ Дурново и Траубенберга хотели, да имъ не читали, 
и что Череповъ угостилъ казаковъ только п у л я м и  и ка
заки пули выдержали, а Дурново и Траубенбергъ огорошили 
казаковъ уже к а р т е ч ь ю ,  и казаки картечь не вынесли...

Но довольно! Мы желали только показать образчикъ, 
какъ бунтовали яицкае казаки, и, кажется, въ томъ успели. 
Теперь просимъ читателей обратить внимаше вотъ на что:

Если, по понятно Военной Коллегии:, нужно было „при
равнять" казачество, чтобы оно „не баловалось" и не бунто
вало, какъ бунтовало, напр., противу генерала Черепова, 
то спрашивается: хорошо ли оно „приравнено"? По нашему 
мнйшю, слишкомъ уже приравнено: тельца прихвачено. 
Далее:

Если казачеству, т. е. народу, дурно было при В о й- 
с к о в ы х ъ  К р у г а х ъ ,  то спрашивается: хорошо ли ему 
теперь при о ф и ц е р с т в а  и д в о р я н с т в е ?  Ответь на 
это ищи выше, хотя, напр., въ сцене между азямчикомъ и 
сарафанчикомъ. Наконецъ: .

Если казачество въ першдъ своего самостоятельнаго 
существоватя вредно было для государства, не укладыва
лось, какъ бы хотела Военная Коллепя, въ систему государ- 
ственнаго управлешя, если казачество мешало преуспеяние 
въ смысле прогресса, если оно было, что называется, зано
зой въ государственномъ организме—допустимъ это съ 
точки зрешя поклонниковъ начала приравнетя, — то 
спрашивается: при приравненш казачества посредствомъ 
правильно организованнаго офицерства, при такомъ методе 
приравнетя, не попала-ли въ свою очередь заноза и въ са
мое казачество? По нашему мненш и по глубокому убе-



жденш, попала, да еще какая! Едва-ли одобрятъ ее и по
клонники начала приравнетя.

Въ медицин* есть нйкое зелье, ему-же имя меркурш, 
а по-просту—р т у т  ь,—зелье, употребляемое противъ нй- 
котораго рода болезней. Но это зелье, уничтожая въ человй- 
ческомъ организм* одну болйзнь, порождаетъ другую, такт, 
называемую к о с т о * д у (и имя-то какое скверное).

Отравленный и страждущш костойдой организмъ—это 
община уральскихъ казаковъ. Отрава или ртуть—это со
временное блестящее казацкое офицерство вообще и дво 
рянство въ особенности.

— 813 —

Москва. Декабрь 1859 г.
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„И не уйдеш ь ты отъ суда шрскоги, 
Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда“.

(ПутКИНо).

Въ августе 185* года случилось мне проезжать по 
Низовой Лннш уральскихъ казаковъ. Я сп'Ьшилъ въ Гурь- 
евъ-городокъ, чтобы застать тамъ пароходъ, отправлявшийся 
къ южнымъ берегамъ Касшя, и потому йхалъ очень быстро, 
не ж алея ямщикамъ н a-в о д к у. Но справедлива, видно, 
пословица: тише едешь, дальше будешь. По крайней м ере, 
въ тотъ разъ я на себе ее испыталъ. Не помню, передъ ка
кой станщей, изломалась у  почтовой повозки ось, и я сйлъ, 
словно ракъ на мели. Ямщикъ, по-казачьему название п о д 
в о д  ч и к ъ, выпрягъ лошадей и отправился впередъ, въ 
станицу, до которой оставалось верстъ 7— 8, за новой по
возкой, а я остался на месте, среди унылой, безлесной 
и пустынной степи на тридцатиградусной ж аре. Къ сча- 
CTiio моему, неподалеку отъ дороги, какихъ-нпбудь въ ста 
саженяхъ, виднелись овощныя пашни, по-казачьему — 
„бахчи".

Я пошелъ на бахчи, и въ маленькомъ шалаше, по мест
ному назвашю „лачужке", встретилъ старика-казака, съ 
лицомъ добрымъ п симпатичнымъ, одетаго очень бедно. 
После обычныхъ приветствш, я спросилъ старика, чтобы 
онъ продалъ мне арбузъ: хотелось освежиться. Старикъ 
выкатилъ изъ шалаша несколько арбузовъ и радушно ска-
ЗсШЪ*.

—  Извольте, сударь! Можете даромъ взять, сколько 
угодно.

Я выбралъ два арбуза и подалъ старику какую-то се
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ребряную монету — четвертакъ-ли, двугривенный-ли, не 
помню. Старикъ покачалъ головой н отказался. Это меня 
нисколько не удивило: я и прежде встречали такую патри
архальную черту у уральцевъ. Но, за всеми теми, видя 
бедность старика, я настаивалъ.

— Пожалуйста, старпчекъ, не церемонься, возьми. Ты, 
вижу, человйкъ не богатый,—возьми. На что-нибудь при
годится.

Старикъ не мало колебался и отнекивался. Наконецъ, 
весьма неохотно принялъ и, опустивъ глаза въ землю, не
сколько разъ перекинули монету изъ руки въ руку, словно 
нагретую.

— Не мало ли?—спросили я.
— Ой, нети, сударь!— сказали старикъ быстро, и въ го

лосе его слышалось что-то скорбное.—Не въ томи дело. А 
мне совестно брать деньга за арбузы.

— Почему же?
— А потому,—отвечали старикъ,—что предки мои ни

когда не брали съ проезжающихъ деньги ни за арбузы, ни 
за молоко и ни за другое что насчетъ пищи.—Старикъ 
вздохнули.—Я и самъ,—продолжалъ онъ,—я и сами въ былое 
время не брали, а вотъ теперь, на старости лети, довелось 
брать. Тяжело, сударь: словно милостыню принимаешь,— 
ведь, я казаки!... А все бедность доводить...— Старикъ снова 
вздохнули.

— А прежде были богатъ?—спросили я.
— Больно богатъ не были, а жиль, благодаря Бога, 

безъ нужды,—отвечали старикъ.— По-крайности, — приба
вили онъ,—милостыни не принимали...

— Отчего-жъ ты обеднели, дедушка?
— Было разъ такое безвременье на меня,—отвечали ста

рикъ, качая головой.—Да не на меня одного,—прибавили 
старикъ,— а на все наше обчество, то-нсь, на все войско 
уральское. Съ того раза я и оселся...

У старика навернулась слеза.
— Какое жъ безвременье?—спросили я съ учатем ъ .
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— HcTopia, сударь, длинная, сказалъ старикъ. —  Со
скучитесь слушать, да, пожалуй, и не поймете толкомъ: 
вгЬдь вы, вижу, иногороднш, стало быть, обстоятельствъ на- 
шихъ не знаете...

— Нужды нйтъ, что иногородние,—возразили я.—Если 
не все, то что-нибудь и пойму. Кстати, мнй доведется-же си
деть здесь часа два-три, покуда другая повозка явится. Сле
довательно, буду очень радъ выслушать твою историо о без
временье. Пожалуйста, старичекъ, разскажи.

— Есть-когда ужъ очень желательно вашей милости, 
такъ и быть,—сказалъ старикъ,—разскажу. Только пожалуй
те въ мою лачужку отъ солнышка. А за повозку не безпокой- 
тесь,—прибавили старикъ:—къ ней никто не притронется; да 
ее и видно отсюда.

Мы уселись въ шалаше. Старшей разостлали на полу 
красную, довольно истертую скатерть и нарезали несколько 
ломтей арбуза. Я принялся за арбузъ, а старикъ за раз- 
сказъ. Но прежде того, они предложили мне следующий во
проси:

— Да вы по какой части служите:—по таможенной, 
али по пограничной комиссии?

— По пограничной комиссии—отвечали я наугадъ, по
тому что, правду сказать, я не служили въ ту пору ни въ 
какой части, а странствовали по своей воле, и были, что 
называется, вольными казакомъ.

— И давно въ нашими местами?—снова спросили меня 
старшей.

— Не очень давно: всего другой годи.
—Жаль,— сказалъ старикъ:—къ обстоятельствами на

шими, значитъ, не очень еще пригляделись. А, впрочемъ, 
не беда,—прибавили старикъ:— буду, по возможности, объ
яснять, чего не поймете. Слушайте!

И старикъ начали:

21
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—• Служба въ нашемъ войскЬ бываетъ н е  по о ч е р е д и ,  
какъ въ иныхъ казачьихъ войскахъ, а по н а й м  у:—такъ 
праотцами нашими, царство имъ небесное! — заведено и 
узаконено ко благу всего нашего народа.

— Къ примеру: кто хочетъ идти на царскую службу, тотъ 
нанимается съ гйхъ, кто хочетъ дома оставаться и хозяйст- 
вомъ заниматься; выходитъ: всИмъ хорошо, всЬмъ выгодно. 
Наемщику т'Ьмъ хорошо, что возьметъ деньги и на нихъ 
самъ' соберется и семью свою приспокоитъ; а нанимателямъ 
тймъ хорошо, что останутся дома и отданный наемнику день
ги воротятъ изъ промысловъ.

— Отъ такихъ порядковъ и царской служба нйтъ ни ма- 
л'Ьйшаго ущерба. Къ примеру, для Батюшки-Царя рази 
не все равно, кто выйдетъ на службу: Карпъ ли, Иванъ ли? 
Лишь-бы вышелъ, да былъ-бы только казакъ исправный, 
то-ись, доброкониый, хорошо одЬтый и хорошо вооружен
ный. А при наемкй казакъ всегда выходитъ на службу 
исправнее, нежели при очереди. Стало быть, отъ наемочной 
службы не только нгЬтъ ущерба, а, напротивъ, есть выгода 
большая. Вйдь такъ?

Я кивнулъ головой въ знакъ согласья. Старикъ про- 
долж&лъ:

— Въ казаки постановили меня, помню, по двадцать пер
вому году отъ рожденья, поставили, помню, во французскш 
годъ, то-ись, когда французъ Москву бралъ. Отставка 
должна была выйти мнй въ тридцать седьмомъ году, въ 
мартй мйсяцй, то-ись черезъ двадцать пять л'Ьтъ отъ дня 
поступлешя въ казаки. Послй этого я ужъ избавлялся 
обязанности нанимать на службу за себя другихъ, иль-бо 
самому наниматься. Но въ то время, словно на грйхъ, я 
не удосужился съездить въ Уральскъ, а заочно не выста
вили; да я и не хлопоталъ, никого не просилъ. Надо-бы, 
на всякъ случай, послать, кому надо было, письмо „суло- 
жешемъ",—може и выставили-бы заочно, а я и этого не сдгЬ- 
лалъ,—признаться, пожалйлъ денегъ. Значитъ, самъ ви- 
новатъ. А, впрочемъ, думалъ я въ ту пору, не велика важ
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ность пробыть въ служащихъ казакахъ лшпнихъ три-четыре 
месяца, то-ись до Петрова дня, до летней, значить, яр
марки. Тогда, думаю, безпремЬпко съезжу въ Уральскъ и 
выпишусь въ отставные. Командировокъ же никакихъ не 
предвиделось. Одна оставалась низовая, но она не безпоко- 
ила: дешева была, не какъ въ нынешнее время... Хорошо. 
Летомъ еду въ Уральскъ, и нахожу его въ преболыномъ 
горе, въ уныши, можно сказать, печальномъ,—ужасть! 
На всехъ обывателяхъ лица не знать, все будто къ казни 
приговорены, все ждутъ какой-то беды. Даже чиновники 
наши, на что ужъ благородные, эполеты носятъ, телеснаго 
наказашя избавлены, а и те, сударь мой, ходятъ, повеся 
носъ, и те ждутъ какой-то перетурки.—Въ городе мне  
говорятъ: „Объ отставке не думай: времена не те. Не 
точно-де въ отставку не выпустятъ, а и отставныхъ-то, кои 
годны, и тйхъ, того гляди, запишутъ въ служеше и пого
нять на службу".—Вотъ тебе, бабушка, и Юрьевъ день!, 
сказалъ я самъ про себя и призадумался.

— Какъ же такъ? спрашиваю.
— Сами не знаемъ, какъ,—говорятъ мне,—да ужъ такъ! 

За грехи, видно, наши, Господь наказанье намъ посылаетъ: 
идетъ туча на насъ каменная! Что-то будетъ?!...

Говорятъ это, и все крестятся, все вздыхаютъ.
—  Ты знакомь, что ли, съ Филичевымъ?— спрашиваютъ 

меня.
— Это казакъ Филичевъ,—пояснилъ разсказчикъ:—объ 

немъ речь впереди.
— Знакомь, говорю. Сколько разъ вместе багрили. А 

что?—спрашиваю.
— Есть-когда знакомь, говорятъ, то скорей оборачивай 

оглобли, да убирайся во-свояси, покуда цель.
— Да мне-то что?—говорю.—Хоша я съ Филичевымъ и 

знакомь, однако, делу его непричастенъ.
— Нужды нетъ,—говорятъ,—что непричастенъ, все-таки 

будутъ допытываться, привязку делать.
— Услыхалъ я  это и призадумался. Думалъ-думаль, да и
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удрали домой, и на отставку махнулъ рукой. Богъ съ ней, 
думаю, и съ отставкой. Не велика важность еще лишнихъ 
полгода пробыть въ служащихъ казакахъ. Б ъ  будущемъ 
году, въ марте, думаю, выпишусь. Анъ, не такъ вышло. 
Въ будущемъ году... не въ будущемъ, сударь, а въ томъ-же 
году, къ осени, въ шинель со светлыми пуговицами обря
дился, а допрежь того я и не нашивалъ его,—вотъ тебе и 
отставка!"... Старикъ тяжело вздохну ль.

—  Тотъ годь,—продолжали старикъ,— быль годъ неизре
ченной радости и большой печали. Радостенъ годъ былъ гЬмъ, 
что войско наше сподобилось встречать и принимать гостя 
дорогого, Царь-Наследничка. Объезжая свою Расею, Царь- 
Наследничекъ посетили и наши городокъ,—хотели, зна
чить, взглянуть своими державными окомъ, какъ живутъ- 
поживаютъ детки его любезные, казаки уральсше. Рази это 
для насъ не радость? Гм... Какой еще надо радости. Хо
рошо. Наше начальство, заслышамши, что едетъ такой ве- 
ликш и безценный Гость, встрепенулось, словно отъ сна., 
и подняло дыми коромысломъ: пошла, значить, чистка, убор
ка, стройка, перестройка. Къ примеру: улицы все расчи
стили, песочкомъ усыпали, где нужно, канавки провели, 
мостики черезъ нихъ поделали съ перилами п выкрасили. 
Всю Большую улицу пиками, ружьями, саблями, харун- 
ками въ узоры убрали и изукрасили; изъ плошекъ вензеля 
разные вывели, чтобы люминацпо сочинить. За башней, по 
обе стороны дороги, смоляныя бочки разставилн, чтобы 
зажечь ихъ, то-ись сделать честь Царь-Наследничку, есть- 
когда они будетъ въезжать ночью. Однако, прибавили ста
рикъ, труды сш остались всуе: Царь-Наследничекъ въез
жали на разевете, когда, значить, и бочки за башней и 
плошки на улице, почитай, все догорели. Объ этомъ не 
мало тужило наше начальство.

—  Обывателями всеми,—продолжали старикъ,—не обхо
дя никого, ни богатаго, ни беднаго, приказано было крыши 
домовъ выкрасить поди одинъ цвети—поди красный, а во- • 
роты—-поди голубой иль-бо ейрый, а есть-когда кто этого
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не сможетъ, по бедности большой, то хоша подъ черный, 
изъ сажи, значить,—пояснилъ старикъ. На притчинныхъ 
и видныхъ мйстахъ, у кого заборы были изъ плетней, тймъ 
велйли сдйлать изъ досокъ. И вей обыватели съ покорностпо 
и великою радостно это исполнили. Знамо дйло, не испол
нили только тй, кто въ кускй хлйба нуждался, къ при- 
мйру, кашя-нибудь сироты, именемъ Христовымъ питавпп- 
яся. Ну, этихъ помиловали, много не нудили, оставили въ 
покой. Такимъ манеромъ, славный городъ нашъ Уральскъ 
уподобился настоящему цвйточку, любо-дорого было смот- 
рйть. Помшо, тогда-же старики говорили, что отъ самаго за
чатка нашего города не былъ онъ никогда въ такой краей, 
какъ въ то радостное для насъ время. Правда, къ концу 
лйта, онъ уже послинялъ,—прибавили старпкъ,—да не къ 
тому рйчь.

— Съ лиши и со вейхъ мйстъ сзывали лпнейныхъ каза- 
ковъ, выбирали самыхъ бравыхъ, красивыхъ, одйвали ихъ 
въ однообразную одежду—въ черныя нанковыя стеганки, 
съ голубой подпоясовкой, и въ бйлые холстинные шарова
ры,—это, чтобы не солгать, на войсковой счетъ, то-ись на 
наши обчественныя деньги,—пояснилъ разсказчикъ.—Кромй 
казаковъ, сколько-то набрали малолйтковъ,—этихъ одйвали 
въ черныя-же нанковыя куртки и шаровары съ голубыми 
яхонтовыми лампасами, тоже на войсковой счетъ. Казаковъ 
этихъ и малолйтковъ распределили по тймъ станщямъ, 
черезъ которыя долженъ былъ пройзжать Царь-Наслйдни- 
чекъ—казаковъ замйстъ кучеровъ, а малолйтковъ замйстъ 
фалеторовъ.

— Въ городе набрали цйлую ораву мальчшпекъ, каза- 
чатъ, лйтъ 10— 15, которые съ Краснаго яра въ воду умйютъ 
прыгать. Каждому мальчишкй дали по два бумажныхъ платка, 
на тотъ случай, чтобы обвязать причинныя мйста, когда 
нагишкой будутъ прыгать въ воду при Царь-Наслйдничкй. 
Кромй мальчшпекъ, выписали изъ разныхъ мйстъ каза
ковъ, которые верхомъ на лошадяхъ умйютъ прыгать сд>



326

Краснаго-же яра въ воду,—все это для того, чтобы повесе
лить и позабавить дорогого Гостя.

— На Яик'Ь, пониже Краснаго яра, сделали плоть, а подъ 
плотомъ чаны, а въ чаны напускали живыхъ осетровъ; это 
для того, чтобы показать Царь-Наследничку живой при- 
ийръ въ лицахъ,—какъ нашъ брать зимой рыбу багритъ. 
Вамъ не трафилось видеть наше багренье?—обратился ко 
мне съ вопросомъ разсказчикъ.

— ЬГётъ !•—отвечали я.
— Жаль,—сказалъ старикъ:—любопытное рыболовство. 

А впрочемъ, все равно,—прибавили онъ:—не къ тому речь.
— Одно слово, немного погодя, начальство наше все устро

ило самымъ отличнымъ манеромъ, и все сошло съ рукъ са- 
мымъ отличнымъ-же манеромъ. Такой радости, такого, мож
но сказать, торжества нашъ народъ отродясь не видывалъ. 
Къ примеру: Царь-Наслйдиичекъ разъезжали въ роспис- 
номъ катере по Яику и любовался, какъ наши казачата иль- 
бо одинъ за однимъ гуськомъ, иль-бо рядами, словно фрун- 
томъ, иль-бо кишкой, одинъ надъ другимъ, прыгали съ 
Краснаго яра въ Яикъ: кто прямо, то-ись стоймя, а кто и 
внизъ головой. Царь-Насл’Ьдничекъ и бывппе при немъ пи- 
терсше господа дивились этой забаве. Нигде, говорили они, 
ни въ Расей, ни въ иныхъ земляхъ, нельзя этого увидеть. 
Только казаки на лошадяхъ не прыгали,—присовокупили 
старикъ: Царь-Наслфдничекъ отказалъ: берегъ, значитъ, 
людей, какъ бы несчастья съ кймъ не случилось. А началь
ство наше и тутъ не мало тужило: не удостоилось, значить, 
выказать казачье молодечество. Да не въ томъ речь. Слу
шайте, что дальше было.

— На плоту, о коемъ я давеча сказалъ, и багренье пример
ное производили. Царь-НаслгЬдничекъ первый запустилъ 
багоръ въ дыру, якобы въ пролубь, и первому ему водо- 
лазъ—это таше казаки, кои подъ водой умГютъ ходить— 
пояснили разсказчикъ, и первому ему водолазъ ввалилъ на 
багоръ икрянаго осетра. И какъ только Царь-Наследничекъ 
забагрили осетра, такъ тое-жъ минуту подбежали къ нему
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наши чиновники, подбагривать, и вытащили осетра на плотъ, 
якобы на ледъ. И тутъ же, не сходя съ места, распластали 
осетра, вынули изъ него икру, пробили и сделали, и тутъ- 
же Царь-Насл'Ьдшчекъ и бывппе при немъ питерсше го
спода, равно и наши чиновники, закусили икры, якобы отъ 
своихъ трудовъ правсдныхъ. А народу въ то время на бе
регу было видимо-невидимо: и мужчинъ, и женщинъ, и ре- 
бятишекъ, почитай, весь городъ; фартальные нарочно опо
вещали. И весь народъ былъ въ праздничномъ одгЬянш— 
такъ отъ начальства нашего было приказано. Багоръ, коимъ 
Царь-Насл'Ьдиичекъ багрилъ, и теперь цйлъ,—прибавили 
разсказчикъ: аки драгоценность какая, хранится въ вой
сковой канцелярит, где знамена стоятъ. На немъ, на мед
ной трубочке, и подписочка есть: симъ-де багромъ, въ та- 
комъ-де году, Царь-Наследничекъ изволилъ багрить и 
осетра поймать *). Хорошо.

—  Въ доме одного нашего чиновника, Сергея Ивановича 
Донскова,—продолжали старики,—нарочно собирали и Царь- 
Наследничку показывали женщинъ и девицъ, благород- 
ныхъ и неблагородныхъ, только выбирали, что ни самыхъ 
богатыхъ, что ни въ самыхъ дорогихъ нарядахъ. Къ при
меру: все были въ штофныхъ, да въ левантиновыхъ, да въ 
азарбатныхъ сарафанахъ, женщины въ жемчужныхъ соро- 
кахъ, а девицы въ жемчужныхъ-же иоднизяхъ, съ драго
ценными каменьями—тогда не совсемъ еще упала мода 
на сороки и поднизи. Вотъ эту штуку,—заметили разсказ
чикъ,—можно бы и оставить: больно не хороша.

— Почему же?— спросили я.
— А потому,—сказали старики,—что тутъ несуразность 

большая.
—  Въ чемъ же?
—  А вотъ въ чемъ: къ примеру, на иной простой ка

зачке сарафанъ ста въ два-въ-три, прозументы на сара
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*) Въ настоящее время багоръ этотъ хранится въ вонсковомъ музеЬ.
П р п м. р е д.
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фан'Ь въ ладонь шириной, а сорока съ каменьями тысячная 
а сама казачка кто?—позвольте спросить. Жена казака, 
нижняго чина !Вйдь мы,—прибавили старики,—хоша и слы- 
вемъ казаками, якобы людьми вольными, а на самомъ-то 
дЬл'Ь стоимъ на лиши нижиихъ чиновъ, то-ись солдата. 
Вотъ и выходить несуразность.

— Воля твоя,—заметили я,—несуразности въ этомъ я 
никакой не вижу.

— И начальство наше не видЪло въ этомъ никакой не
суразности—вотъ въ чемъ и штука-то!—сказали старики, 
покачавъ головой.—А наши братъ видйлъ, да молчалъ: съ 
сов’Ьтомъ къ начальству не сунешься—носъ утрута. Даже 
и тЬ господа,—продолжали старики, кои съ Царь-Наслйд- 
ничкомъ были, и тй улыбались да перемигивались, значить, 
и тй видйли несуразность. Къ примеру: Царь-Наслйдни- 
чекъ человйкъ необыкновенный, ему нельзя знать всю под
ноготную, они до тонкости нашихъ обстоятельствъ не знаетъ; 
они что видита, то и судить. Къ примеру: посмотритъ онъ 
на разряженную казачку, посмотритъ и на себя. На себй 
видитъ мундиръ ста въ полтора, иль-бо ужъ много-много въ 
два, а на казачий видитъ одежды больше тысячи. Кто Он ъ?  
Обладатель всей Расеи. Кто о на ?  Опять-таки жена казака, 
нижняго чина. Ну, и выходить несуразность, просто, съ 
позволения сказать, глупость. Наше начальство хотйло вы
хвалиться, казовый конецъ показать, и—показало. Вотъ-де 
мы каше богачи. Въ цйлой-де анперш съ огнемъ поискать 
такихъ богачей, каковы мы, да и то врядъ-ли найдешь. А 
въ самомъ-то дйлй,—заговорили старики,—что мы за богачп! 
Спросить бы гуся: не зябнуть ли ноги? Правда, есть и те
перь изъ нашего брата люди богатые, тысячами ворочаютъ, 
примерно: Ржановы, Щелоковы, Курлины, да, вйдь, ихъ въ 
разсчетъ нельзя брать. Они—казаки торговые, ихъ немного. 
А Царь-Наслйдничекъ рази это знаетъ? Онъ подумаетъ, что 
каковъ-де казовый конецъ, такова-де должна быть и вся 
штука, то-ись подумаетъ—чай и подумали,—что мы вей 
тысячники. Вотъ въ чемъ и несуразность-то. Зачймъ хва
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статься? Зачймъ въ обманъ вводить Царь-Наслй дничка? 
Нехорошо! Ну, да ужъ была-не-была!—сказалъ старикъ и 
махнулъ рукой.—Не наше дйло; про то начальство знаетъ. 
Есть пословица: начальство стоить выше, видитъ дальше. 
Може, и правда; спорить не стану.

Сказавъ это, старикъ остановился. Потомъ, немного спустя, 
заговорилъ:

— Не могу пересказать вамъ всего, что происходило въ то 
время. Скажу коротко: народъ нашъ сердцемъ радовался, 
что сподобился узрйть Царь-Наслйдничка, а начальство 
наше отъ радости и ногъ подъ собой не чуяло, что успйло 
представить все въ отличномъ порядки. Особенно радовался 
атамант нашъ, Василш Осипычъ П о т к а т и л о в ъ ;  уши 
у себя видйлъ; надйялся ленту черезъ плечо получить... да 
по получилъ: вышла такая пренепр1ятнййшая пстор1я!...

Старикъ тяжело вздохнулъ.
— Въ то самое время,—продолжалъ старикъ,—какъ Царь- 

Наслйдничекъ сйлъ въ коляску и пойхалъ отъ насъ въ Пи- 
теръ, въ то самое время, откуда ни возьмись, Филичевъ, 
Павловъ, Юлаевъ, Буяновъ и другие сумасбродные казаки, 
всйхъ человйкъ тридцать,—бацъ передъ коляской на коле
ни, окружили Царь-Наслйдничка и подали въ его свйтлыя 
ручки просьбу, по-нашему—п о д а ч у ,  вотъ тебй и разъ! 
всю обйдню, дураки, испортили!

Старикъ замолчалъ и печально покачалъ головой.
— О чемъ яге онп просили?—спросилъ я разсказчика.
— Подите, самихъ ихъ спросите: скажутъ, есть-когда 

помнятъ,— сказалъ старикъ съ неудовольств1емъ.—Вей, кто 
остался живъ, вей на этихъ годахт изъ Сибири возвращены. 
Только врядъ-ли и они вамъ докажутъ, о чемъ просили,— 
замйтилъ старикъ.

— Какъ же такъ?
—  Да такъ!—сказалъ старикъ.—Напуганы они больно, 

а пуганая ворона, знаете, куста боится. Съ вашимъ братомъ, 
извините за слово, да и вообче съ чиновнымъ людомъ, думаю, 
и разговаривать не станутъ. А просили они немногаго, да
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только, сударь мой, неудобьисполннмаго,—вотъ въ чемъ л 
бйда-то! вотъ за что мы и бранимъ Филпчева и его суглас- 
никовъ. Къ примеру, если не ошибаюсь, хотели, чтобы 
атаманъ былъ свой, то-ись, изъ природныхъ казаковъ, 
а не иногороднш, чтобы чиновники въ присутствш за
седали так1е, на кого они сами укажутъ, — одно слово, 
хотели старину вернуть; а того и въ башку, дура- 
камъ, не приходило, что „пролито полно не бываетъ". 
Ну, кое-кашя и домащшя дрязги, дураки, выводили 
наружу. Къ примеру: каждый-де годъ отъ всего на
шего усерщя и расположетя, отъ всего-де нашего сердца, 
мы представляемъ къ Батюшке-Царю въ презентъ икру и 
рыбу. Только-де при этой оказш много добра идетъ, 
куда совсемъ не следуетъ: Батюшке-де Царю, примерно, 
боченокъ и осетръ, а въ друпя, не указанный места, сотни 
бочатъ и сотни осетровъ. Да ужъ, право, не знаю,— оговорил
ся старикъ,—о чемъ они еще тамъ просили, да и вамъ, думаю, 
не очень любопытно это знать, а только то знаю, что просили 
и что въ и о д а ч е  своей, то-ись въ просьбе, обнесли атамана 
Поткатилова, а онъ, приглушайте, изъ иногороднихъ былъ— 
обнесли, говорю, атамана Поткатилова и чуть-ли сторонкой 
не задели и самого Басил in Алексеевича П е р о в с к а г  о,— 
вотъ въ чемъ и суть-то вся! вотъ отчего и сыръ-боръ заго
релся: Перовскаго задели!...

Старикъ остановился, покачали головой и черезъ ми
нуту снова заговорили:

— Перовскш обиделся, да и какъ ему не обидеться? Кто 
онъ? Это надо вздумать. Ведь онъ самый первый у анпера- 
тора енералъ былъ,—чай и вамъ объ этомъ известно,—ведь 
Перовскш на всю Расею гремели, даромъ что заправляли 
одной только Оренбургской губертей. По летами онъ былъ 
молоди, а по службе, да по чину—онъ разсыпчаты эполеты 
носили— былъ старше всехъ енераловъ въ Расее. Въ Пи
тере, говорятъ, ни одинъ енералъ, кто-бы онъ ни былъ— 
графъ-ли, князь-лп, все единственно—не смели на стулъ 
сесть при Перовскомъ, есть-когда тотъ не прикажетъ. И



—  3 3 1

вдругъ какой-нибудь болванъ, хуторской казакъ Филичевн, 
смйлъ обойти такую персону и помимо ея подать подачу! 
Какъ можно! Военный артикулъ не позволить: вйдь я докла
дывали вами, что мы стоимъ на линш солдатъ. Только въ ста
рое время казаками нашими спускали, когда гЬ, обойдя на
чальство, подавали подачи матушкЬ-царицй Катеринб Але- 
ксйвнИ, да, вйдь, то время-то давно прошло. И кого же, 
дураки, обошли? Перовскаго! Хоть-бы другого кого обошли: 
може-бы и прошло. А то вгЬдь Перовскаго обошли! Шутка 
сказать. Правда, ви старое время, при царице Катеринй 
АлексйвнА, обходили наши казаки графа Захари Григо- 
рича Чернышева. Да, вАдь, то были Захари Григоричи Чер- 
нышеви, а это—Василш Алексйичн Перовскш! Черныше- 
выхи-то, може, было много, а Перовскш-то были одини. А 
знаете ли вы, отчего Василш Алексйичн прозывался Перов
скими?— вдруги спросили меня старики.

— Такая ужи фамшпя,—сказали я;— а оти чего—не 
знаю.

— Вы не знаете, а мы знаеми!— сказали старики си та- 
инственностпо.—Перовскими они, сударь, прозывался оти 
п е р а .

—  Оти какого?— спросили я.
— А воти оти какого,—отвечали старики.—Кн примеру: 

орелп—птица нади всЬми птицами старпий, таки и Царь 
наши нади всЬми земными царями старшш. У орла-птицы 
есть крылья—бези нихп они и парить не можети: таки и 
у Царя нашего есть енералы—сенаторы, бези нихн они 
управлять державой не можети. У орла-птицы ви крыльяхн 
есть по два главныхн, по-нашему правильныхи, пера, бези 
нихн и крылья, какп сл'Ьдуети действовать не могути: таки 
и у Царя нашего межи енеральствомн-сенаторствомн есть 
два-три енерала главныхн, что называется, два-три правиль
ныхи п е р а ,  бези нихи и енеральство-сенаторство прямо 
держаться не можети, а пойдети вкось и вкривь. Да что я 
толкую: чай, и бези меня вы это знаете,—оговорился ста
рики.—Воти изи числа этихи-то енералови,—продолжали
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онъ,—и былъ Василш АлексБевичъ, отъ этого самого онъ п 
прозывался Перовскимъ. Поняли теперь, кто таковъ былъ 
Василш; АлексБичъ? а? И вдругъ какой-нибудь хуторской 
казакъ Филичевъ смБлъ обойти такую персону. Это изъ рукъ 
вонъ несуразно. За это мало Сибири: за это казнить смертно 
надо!...

Старикъ остановился, перевелъ духъ и продолжалъ:
— Въ горячности Перовскш возьми, да и махни въ Пи- 

теръ липортъ: такъ-де и такъ: войско уральское бунтовство 
затБваетъ. Важнецъ! А войско уральское и въ мысляхъ этого 
не держало. Большая часть изъ насъ не знала, не слыхала, 
что Филичевъ затБвалъ; а кто и зналъ по наслышкБ, тБ от
говаривали Филичева и его сутласниковъ, чтобы не шли су- 
противъ атамана и губернатора,—говорили, что плетью обу
ха не перешибешь, чай, эта пословица и вамъ извБстна. 
Одно слово, народъ нашъ ни душой, ни тБломъ не былъ 
сему дБлу причастенъ. Да что объ этомъ толковать!—ска- 
залъ старикъ, махнувъ рукой.—Скорей можно поварить, 
когда-бъ угодилъ кого лихой сказать про насъ, что мы въ 
Бога вБрить перестали, иль-бо въ латынскую вБру перешли, 
чБмъ повБрить такой белибердБ. Все это, сударь, такъ, 
да, вБдь, въ ПитерБ нашихъ обстоятельствъ не знаютъ. Пи
терское начальство видитъ только то, что на бумагЬ напи
сано, а на ней, голубушкБ, написано: б у н т о в с т в о .  Ну, 
и шабашъ! Коль скоро бунтовство, то надо усмирять. Вотъ и 
шлютъ изъ Питера наоборотъ Перовскому: „усмирить". Пе
ровскш радъ стараться, а пуще атаманъ Поткатиловъ: этоть 
надБялся получить ленту черезъ плечо, а замБстъ ея подача 
явилась. Онъ, Поткатиловъ-то, и поджогъ Перовскаго, чтобы 
показать на насъ бунтовство. А чтобы извБтъ походилъ 
сколько-нибудь на правду, Поткатиловъ нарочно бросилъ 
Уральскъ и уБхалъ въ Илецкш городокъ, и оттуда доносъ 
за доносомъ Перовскому, липортъ за липортомъ: „такъ, де, 
и такъ! въ УральскБ, де, жить мнБ опасно: казаки, де, под
ходить къ моему дому и камнями въ окна кидаютъ, одно 
слово, казаки, де, изъ повиноветя выходятъ". А у казаковъ,
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батенька, я ужъ тебгЬ говорилъ, и въ мысляхъ этого не было, 
даже похожаго-то ничего не было; казаки, сномъ божьимъ, 
ничего не знали,—всякш своимъ дЬломъ занимался.

Старикъ, видимо, воодушевлялся и, что называется, рас
пахнулся. Сначала онъ держалъ себя въ отношети меня на 
в ы, а потомъ, исподволь, незаметно сошелъ на т ы. Сначала 
онъ называлъ меня с у д а р е  м ъ, а потомъ сошелъ на б а- 
т е н ь к у ,  чему я несказанно былъ радъ.

— В'Ьрилъ ли Перовскгй, не вгЬрилъ ли—Вогъ его душу 
знаетъ—только и разразился-же онъ надъ нашимъ вой- 
скомъ гнйвомъ-яростпо великою!—продолжалъ старикъ.— 
Спервоначала велйлъ городъ нашъ арестовать и—арестовали.

— Какъ арестовали?—прервалъ я рЪчь разсказчика.
— Фонари со столбовъ поснимали,—вотъ какъ!—сказалъ 

старикъ.— Сначала нашъ братъ не догадывался, что это зна- 
читъ, да посл'Ь кто-то изъ иногороднихъ чиновниковъ, ка
жись, прокуроръ Гаврила Яковлевичъ, растолковалъ, что это 
значитъ: городъ, де, подъ арестъ взяли. Хорошо. Слушай, 
что далыие-то будетъ,—оказал!

Заарестовамши нашъ городъ,—продолжалъ старикъ,— Пе- 
ровскш сталъ собирать въ Оренбургъ войска: солдатъ, баш- 
киръ, тептяръ, мещерякъ,—собралъ огромную рать съ аити- 
рел1ей и повелъ на нашъ городъ, словно на Хиву иль-бо на 
Варшаву! Важнецъ!— сказалъ старикъ и горько улыбнул
ся.—Вотъ въ эту-то самую пору,—замйтилъ разсказчпкъ,—я 
и притащился было въ Уральскъ за отставкой. Теперь по- 
нялъ,— спросилъ меня старикъ,—о какой каменной тучгЬ го
ворили мн'Ь обыватели?

Я кпвнулъ головой. Старикъ продолжалъ:
— Двинулся Перовскш съ ратыо на нашъ городъ. На 

дорогЬ, въ Мухрановскомъ форпостГ, присталъ къ нему Пот- 
катиловъ. Идутъ! Во всю дорогу Поткатиловъ поджигаетъ 
Перовскаго, стращаетъ-смущаетъ и на всю рать Перовскаго 
„робу" нагоняетъ. Веякш разъ, при какомъ-нибудь бойкомъ 
^itcTi, примерно, лерсправГ черезъ рГки и буераки, иль- 
бо при переход^ чрезъ перелГсокъ, только и твердптъ Пе
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ровскому: „Вотъ здесь, здесь, ваше высокопревосходитель
ство, буяны-уралы засели. Ойо минуту, того и гляди, выско- 
чутъ и сдблаютъ на насъ нападете. Приготовьтесь къ бою, 
ваше высокопревосходительство!" Перовскш и поверить—-и 
прикажетъ войскамъ и ружья, и пушки зарядить, и фитили 
зажечь; а башкирцамъ велитъ приготовить луки и стрелы. 
Смешно, батенька! (Старикъ покачалъ головой и усмех
нулся). Ждутъ, какъ уралы-буяны изъ засады выскочутъ, 
а они не выскакиваютъ. Пройдутъ мостъ, пройдутъ лйсъ, а 
ураловъ-буяновъ все-таки нйтъ, словно сквозь землю прова
лились,—и трехъ, и смехъ, батенька! Такъ до самаго Ураль
ска дошли—нигде буяновъ не встречали. Въ последтй 
разъ ждали ихъ, не доходя до города версты за две, при 
Баскашкиной ростоши, но и тутъ никого не видали, кроме 
проезжихъ людей. Экой трехъ какой. Куда-жъ девались 
уралы-буяны? Сидели они, батенька, дома и занимались 
всякой своимъ деломъ: иные работали на пашне и на сено
косе, иные Богу молились, „да мимо идетъ чаша шя“ .— 
Вотъ какъ буянили уральсше казаки въ тысяча восемьсот ь 
тридцать седьмомъ году! И старики-старожилые не помнили 
такого бунтовства! Врядъ-ли, батенька, было такое бунтов- 
ство и въ Пугачевское время!...

При этихъ словахъ старикъ горько улыбнулся. Потомъ 
продолжалъ:

— Хорошо. Вошли въ городъ. Въ городе тишина. И на- 
рода-то на улицахъ почти никого нетъ,—кому охота смо
треть на эти каверзы. (Старикъ плюнулъ). Одни только ре
бятишки глазели на полки Перовскаго, ребятишкамъ, знамо 
дело, въ диковинку. Войска входили съ музыкой. Музыка 
играла:

„Взяли, взяли!
Взяли, взяли!..."

— Какого шута, Господи прости, взяли!— сказалъ ста
рикъ и плюнулъ.— Слышалъ я отъ своего брата, отъ казаковъ,

Ч
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кои съ французомъ воевали,—прибавишь старик!,—что такъ 
войска наши вступали въ Парижъ. Да вГдь то, батенька, 
городъ Парижъ, а это—городъ Уральскъ. Есть, чай, малень
кая разница!

Старикъ улыбнулся. Потомъ продолжалъ:
— Перовскш насупился, а Поткатиловъ изъ себя вы- 

шелъ: этому досадно стало, что уралы-буяны нигдГ не 
показывались. Вскинулся онъ, говорятъ, на Федота Григо- 
рича и сталъ ему выговаривать...

—  Кто такой Федотъ Григоричъ?—прервалъ я р'Ьчь раз- 
сказчика.

— Полковникъ нашъ, самый старшш въ войск'Ь,—отвй- 
чалъ старикъ.—Въ ту пору, какъ Поткатиловъ б'Ьжалъ въ 
Илецкш-городокъ, Федотъ Григоричъ командовалъ войскомъ.

— Вскинулся,— говорю, Поткатиловъ на Федота Григо- 
рича и сталъ ему выговаривать: зачКмъ, де, онъ не учинилъ 
Перовскому встречу съ церемонией, какъ военный артикулъ 
повелйваетъ, то-ись, зачймъ, де, Федотъ Григоричъ не 
вывелъ за башню городовой казачш полкъ и не вывезъ 
пушки для того, чтобы примерную пальбу учинить холо
стыми зарядами, въ честь Василья АлексЬича Перовскаго. 
Понимаешь ли эту штуку?—спросилъ меня разсказчикъ.

Я отрицательно покачалъ головой. Старикъ продолжалъ:
— ГдгЬ понять! Штука замысловата. Вчередъ выкинуть 

такую хитрымъ и злокознымъ хивинпа.мъ, кои князь-Бекича 
упекли. Слушай, я тебй растолкую. Когда Перовскш шелъ 
на нашъ городъ съ ратыо, въ это время атаманъ Поткати
ловъ прислалъ отъ себя въ Уральскъ къ Федоту Григоричу 
подсыльщиковъ, чтобы Федотъ Григоричъ встретишь Перов
скаго съ колокольнымъ звономъ, да съ пушечной пальбой. 
Но Федотъ Григорпчъ—царство ему небесное!—догадался, 
чймъ это пахнетъ, не послушался, отвйчалъ Поткатилову 
черезъ его подсыльщиковъ, что съ колокольнымъ, де, зво
номъ встр'Ьчаютъ только царскихъ особъ, да архпреевъ, а 
изъ пушекъ, де, отдаютъ честь только на морГ корабль ко
раблю, а въ казачьемъ положенш этого нгЬтъ.—Не послу-
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шалея, говорю, Федотъ Григоричъ и умно сделали, а то бъ 
беда была: пострадало бъ войско наше понапрасну.

— Какая жъ беда?— спросилъ я разсказчика.— Экой ты 
какой, извини за слово, непонятный!— сказали старикъ съ 
нетернЬтеми.—Простыхъ вещей не понимаешь. А, впро- 
чемъ,—заметили старикъ снисходительно,—где жъ тебе 
скоро понять: обстоятельствъ нашихъ не знаешь. Слушай, я 
тебе растолкую. Поткатиловъ показали на насъ бунтовство, 
а бунтовства н6тъ. Поткатиловъ во всю дорогу твердили 
Перовскому: „вотъ, вотъ, де, выскочутъ изъ засады уралы- 
буяны", а уралы-буяны не выскакивали. Какъ тутъ быть? 
Лукавый горами качаетъ. Со стыда и досады Поткатиловъ 
ради были сочинить бунтовство, хоша бы и фальшивое. 
Теперь и суди, что бы вышло, есть-когда за башней встре
тили бы Перовскаго городовой полкъ, и есть-когда бъ, къ 
примеру, Карпъ Максимычъ Чурйевъ, нашъ антерелистъ, 
выпалили въ честь Перовскаго изъ двухъ пулканетовъ, 
хоша бы и кошомными пыжами? Тогда- бы Перовскш пока
зали нашему брату такую честь, что и своихъ бы не узнали. 
Ведь у Перовскаго целый обозъ были пушекъ: въ горячности 
онъ разгромили бы наши городи, камня на камне не оста- 
вилъ бы...

— Неужто правда это?— спросилъ я разсказчика не безъ 
удив летя .

— Должно быть, правда, есть-когда говорю—отвечали 
старикъ. Съ ветра не возьму. А впрочемъ,—оговорился 
старикъ,—заверять особенно не хочу. Чемъ я тебе докажу? 
Въ бумагахъ этого, чай, нигде не написано, да и не напи- 
шутъ этого никогда. А народи говоритъ; а гласи народа— 
гласи Божгй, вотъ ты и подумай. Еще и то надо взять въ 
резонъ: Федотъ Григоричъ жили после того долго, больше 
двадцати лети, ну иногда, чай, и проговаривался... Да и 
друие, кроме Федота Григорича, и друпе наши чиновники, 
къ примеру, Петри Петровичи Назаровъ-—царство ему 
небесное—тоже дело это знали, тоже, чай, не молчали; 
нети, нети, да и проговорятся. А солдатсгае-то командиры,
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что съ Перовскимъ приходили, вйдь тоже люди съ по- 
шгпемъ: видбли вей эти штуки. А простые-то солдатики, 
тоже не скоты безсловесны: понимали и они кое-что. Послй, 
когда солдатики обжились у насъ, они въ едино слово гово
рили, что ими и всймъ войсками Перовскаго было обещано 
три дня грабить насъ... Да что объ этомъ толковать.

„Безъ прилики молодецъ къ дйвкй не пристанетъ"... 
Выговоривъ это, старикъ замолчалъ.

— Чймъ же вся эта истор1я кончилась?—спросилъ я.
— Погоди, сейчасъ разскажу, дай съ мыслями собрать

ся,— сказали старикъ.—Али соскучился? Вйдь я тебй и 
прежде говорили, что истор!я не короткая.

— Нйти, нйтъ, не то! Мнй скорей хочется знать, что 
Перовскш сделали, когда въ городи вступили.

— Вотъ они что сдйлалъ. Слушай:
—  Сперва-на-перво наводнили наши городи словно завое

ванный, и всю нашу линпо, словно землю неприятельскую, вой
сками: солдатами, башкирами, тептярями, мещеряками и 
у ф и м с к и м и  к а з а к а м  и,—это полки такой казачьи на
зывался; набрани были пзъ всякаго сброда: изъ тептяръ, 
изъ мещеряковъ и изъ прочпхи,— состояли этотъ полки 
при Перовскоми замйстъ гвардаи. Наводнили, говорю, Пе
ровский наши мирныя жилища войсками, а потоми принялся 
перебирать Филичевыхъ, Бахаревыхи, Павловыхъ п про- 
чихи казаковъ, кто въ подачй участвовали; а войска свои 
приказали нами поить-кормить на наши счетъ. Это бы 
ничего, а несносна нами была наглость бтъ войска Перов
скаго! Про солдати грйхъ напрасно сказать: держали они 
себя смнрпо п честно, ни ссоръ и никакихъ непристойностей 
съ обывателями не заводпли. А вотъ башкирцы, тептяри, 
особенно уфимсше казаки, — гвард!я-то Перовскаго! —эти 
на лервыхъ порахъ таки повели было себя, что и вспомнить 
мерзко. Да не на таковскихъ напали. Съ перваго же дня 
открылось: то тамъ какой-нибудь казачекъ вступился за 
честь жены и разбили морду гвардейца Перовскаго, то здйсь 
какой-нибудь наши старичеки погрозили башкирцу острой
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душней за непристойный слова противъ дочери иль-бо 
снохи. Одно слово, уралы честь свою трогать не дозволяли,— 
шалишь!— Узнали это Перовскш и отдалъ приказъ: „жить 
осторожно, казачьей амбицш не задавать!" Увидалъ, значитъ, 
что буптовства никакого иЬтн. Понялъ, видно, и то, что 
озлоблять ураловъ опасно. Хорошо, что во-время спохватился 
и унялъ своихъ гвардейцевъ: а то бы, чего добраго, такая 
могла завариться каша, что и расхлебать бы было трудно.

— Но намъ все-таки не полегчало, продолжали старики: 
терпйли мы утЬснеше ужасное. Къ примеру: не смйй, 
бывало, два-три казака сойтись гдй вмйсгЬ и поговорить 
о хозяйств^: сейчасъ явится вооруженный патруль и разго- 
нитъ, не то и на абвахту засадитъ. По вечерами никто не 
смг№  ви домй свйчки засветить: сиди впотьмахи. Кому 
нужно свадьбу сыграть—проси дозволешя, и гостей много 
не созывай, и до ночи не пируй, а за-свйтло убирайся; а 
около того дома, гдЪ, ки примеру, свадьба, вооруженный 
патруль поставяти, а ви избу, гдгЬ пири идети, нисколько 
человйки башкири си саблями и пистолетами вотрути,— 
больно нужны!.. (Старики плюнули).

На главной площади, гдй зимнш базари бываети,—про
должали старики,—стояли заряженный картечыо пушки, 
числоми, если не ошибаюсь, болйе десяти,—а у канонерови 
и днеми и ночью, ви жестяныхн буракахи, фитили горйли. 
Ки пушками никого изи нашего брата и близко не подпу
скали; вокругп пушеки цйпыо часовые стояли и всякаго, 
кто шели или йхали по близости, не выключая и ребяти- 
шекн, всйхи прочь гоняли.

Безпрестанно войсками тревоги делали. Забыоти, бывало, 
невзначай ви барабаны, затрубяти, бывало, ви трубы,—и 
затормошатся войска, словно сумасшедппе, и потуманяти 
за городи: крики, шуми, гами,—  бйготня, стукотня, ружей
ная и пистолетная пальба,—сами чорти ничего не разбе- 
рети! Пушки подц’Ьпятп ки передками, передки ки лоша
дями и понесутся изи улицы ви улицу, индо земля дрожитп; 
потоми выскочатн за городи и давай жарить на воздухи,
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благо порохп казенный: не жаль. Страхи на обывателей наго- 
няютъ. Вотъ, де, мы каше ловше и проворные. Не успеете, 
де, и смигнуть, какъ мы васъ разстрйляемъ!

Отарикъ иронически улыбнулся, покачали головой и 
потомъ продолжали:

— Никто не смйли, неточйо изъ казаковъ, а изъ чиновни- 
ковъ напшхъ выйти за городъ съ ружьемъ на охоту: вейки 
останавливали и ружья отнимали. Боялись,—пояснили ста
рики,—какъ бы, де, за городомп, ви степи, арм1я казачья не 
собралась. (Старики плюнули).— Заслышамши, что отби- 
раюти ружья, мнопе казаки испугались за свои дорогая 
прапрадйдовсшя в и н т о в к и и т у р к и , —думали, каки бы, 
де, не отобрали ружья у всЬхп обывателей—ви старину та- 
шя оказш бывали у наси—и потому казаки стали прятать хо
рошая ружья, ки примеру, стали вывозить ихи изи города: 
кто на пашню, кто на бахчи, кто ви хутора, но вездй по за
ставами и по дорогами караулы стояли и вездй, значить, 
ружья у нашего брата отнимали. Отнимать—отнимали, а 
возврата не было. Такими образоми, много у нашего брата 
дорогихн прапрадйдовскихп винтовокп и турокп про
пало. Ложь ли, правда ли, — говорили про полковника 
Ц-го *), что одинн они увези ви Оренбурга два воза 
старинныхи казачьихи винтовокп. Вскоре после того 
новая форма вышла на ружья; винтовки велено бро
сить. Ну, одно ки другому и подошло. Си тйхн пори 
войско наше об'Ьднйло насчетн хорошаго орулоя. Та
кими родоми, ни за что, ни про что, по милости сума- 
сброднаго Филичева, войско наше терпело ужасное угЬсне- 
т е  и оскорблете!.. А всего несноснее, всего прискорбнее,— 
прибавили старики со слезами на глазахн,—это то, батенька, 
что наси, ни душой, ни тйломъ неповинныхи, наси, слуги 
в'Ьрныихи, оклеветали переди Батюшкой-Цареми, якобы мы 
буяны! Воти что ужи больно прискорбно!

Старики вздохнули, утери слезы и продолжали: .

*) Щолковскаго.

*
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— А Василш АлексЬичъ, царство ему небесное!—Васи
лш Алексйичъ тймъ временемъ дЬйствуетъ, то-нсь, творить 
судъ нелицепр1ятный надъ дуракомъ Филичевымъ и его 
сутласниками, и каждому воздаетъ по дйломъ его. И воз даль 
ate! Впередъ не будутъ подавать подачи и класть пятно на 
войско. Филичева, Бахарева, Павлова, Филиппа Буянова,- 
Юлаева и другихъ, челов'Ькъ съ тридцать иль-бо съ сорокъ— 
хорошенько не упомню— одно слово тгЬхъ, кто въ согласий 
быль насчетъ подачи, всйхъ, глядя по лйтамъ, по предоста
вленной ему отъ анператора власти, осудилъ и примерно на- 
казалъ: однихъ, помоложе, сквозь строй прогналъ, а другихъ, 
постарше, плетьми отлупилъ, и потомъ всйхъ разослалъ: 
иныхъ въ Сибирь на каторгу, иныхъ въ Снбнрь на поселеше, 
итгьтхъ—помоложе—отдалъ въ солдаты, иныхъ заключишь въ 
арестантсгая роты, а иныхъ, не очень важныхъ, въ Орен
бургское войско перевелъ; одно слово—каждому дураку 
воздалъ по винй его. Больше вебхъ досталось Филичеву, 
яко главному виновнику и зачинщику. И по д’йломъ, скажу,— 
щрибавилъ старикъ:—знай край и не падай, то-ись, не обходи 
свое начальство: „всяка душа властямъ предержашимъ да 
повинуется".

—  Да, къ слову пришлось о Филичев’Ь,—сказалъ ста
рикъ и слегка засмеялся:—вйдь любимецъ былъ атамана 
Поткатилова, одинъ три стула въ его покояхъ занималъ.— 
Старикъ опять слегка засмеялся.

— Что такое?— спросить я разсказчика.
— То-то, вотъ, не знаете вы всйхъ нашихъ обсто- 

ятельствъ, — проговорилъ старикъ: — надо, значить, съ  
к о н ц а  начинать.

Василш Осипычъ Поткатиловъ—покойпикъ уже, царство 
ему небесное! Василш Осипычъ, я ужъ тебй докладывалъ, 
былъ не изъ нашихъ, не изъ природныхъ, а изъ иногород- 
нихъ чиновниковъ. Какъ бы не солгать, служишь онъ гдй-то 
въ антирелш, а въ антирелио, говорить, выбираются люди 
хитрые, продувпые. Хорошо. Поступишь онъ къ намъ въ 
атаманы послгЬ смерти Давыда Мартемьяныча Бородина—
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а Давыдъ Мартемьянычъ былъ наши природный. ПослЪднш 
это былъ атаманушка изъ природныхъ! (Старикъ вздох- 
нулъ). Таковая перемена,-—продолжалъ старикъ,—нашему 
народу была не за обычай; народъ нашъ какъ-то чуждался, 
дичился неприроднаго атамана, боялся, какъ бы непри- 
родпый-то атаманъ штуку какую не ввернули, примерно: 
очередную службу, иль-бо поголовное брадобритче, иль-бо 
другое что насчетъ солдатчины. Правда, и Давыдъ Мартемь
янычъ, въ начале своего атаманства, когда получилъ отъ 
анператора Павла Петровича темлякъ и шпагу, повернулъ 
было насъ на солдатскш манеръ, да после очувствовался; 
выходитъ: свой своему поневоле другь. Поткатилову, толко
вать ли, очень было не по нутру, что народъ нашъ смотритъ 
на него, какъ на волка. Вотъ онъ и прикинулся такимъ 
добрымъ, ласковымъ, сталъ лебезить передъ казаками: хо 
тйлъ, значитъ, въ довйр1е у народа войти, чтобы народъ 
смотрели на него, какъ, примерно, смотрели на Давыда 
Мартемьяныча, а то и въ голову не вбиралъ— а еще анти- 
релистъ,—что Давыдъ Мартемьянычъ, какой бы тамъ ни 
былъ, все-таки природный казакъ, а свой-своему, я ужъ 
тебе давеча сказали,—-поневоле другь,—Исхлопотали себе 
Поткатиловъ у анператора и мундиръ казачш, чтобы похо
жими быть на истоваго казачьяго атамана, а дотолева но
сили онъ мундиръ антирелшскш. Но и мундиръ, бедному, не 
помоги: народъ все-таки смотрели на Поткатилова, какъ на 
чужого.

Чтобы знать мысли и расположеше народа,—продол
жали старикъ,— Покатиловъ велели Филичеву и другими 
стариками, кто потолковее, пополитичнйе, кто, значитъ, 
слово умести хорошо сказать,—велели ими ходить къ себе 
запросто во всякое время, говорить о нуждахъ своихъ и обо 
всехъ войсковыхъ обстоятельствахъ. Филичевъ, правда, 
часто хаживали къ Поткаттшову, толковали ему то  и то, 
просили т о г о  и т о г о .  Поткатиловъ, бывало, слушаетъ Фи- 
личева обещаетъ ему то  и т о, а на деле выходитъ: ш и ш и -  
г о л ы ш и !  Вотъ и причина, съ чего взялась подача.—-Хоро-



—  3 4 2

шо.—Поткатиловъ принимали Фшшчева запросто, не какъ 
атамань, а какъ хозяинъ гостя, всегда на стулъ сажалъ. 
Филичевъ попривыкъ къ этому; бывало, какъ придетъ къ 
Поткатилову, такъ, первымъ долгомъ, помолится Богу, а 
потомъ раскланяется съ Поткатиловымъ, а потомъ начнетъ 
рассаживаться, къ примеру: на одинъ стулъ положить ру
кавицы, на другой—шляпу или шапку, а на третш уже 
самъ сядетъ. Вотъ отъ этого самаго у насъ въ шутку и го
ворили про Филичева, что одинъ, де, у Поткатилова три 
стула занимаетъ. Давеча я вспомнилъ объ этомъ и разсм'Ь- 
ялся,—право, и грехи, и смгЬхъ.

Л’Ьтъ черезъ восемнадцать после той исторш,—продол
жали старики,—когда Перовскш въ другой разъ былъ въ 
Оренбурге губернаторомъ, онъ вс'Ьхъ сосланныхъ за подачу 
простиль и изъ Сибири велели возвратить. Все, кто остался 
въ живй, вей съ радостно прйхали на родимую сторону. 
Одинъ только Филичевъ не захотели возвращаться, решился 
умереть въ Сибири. Однако, на него не посмотрели: по 
канату, голубчика, изъ Сибири пригнали. Вишь, какой 
упрямый!... Филичевъ и теперь здравствуем., живем, въ 
Колесовыхъ хуторахъ и бахчи ейетъ. А о трехъ стулахъ 
лучше и не упоминай ему: осердится и изругается. Право, 
и гр^хъ и смгЬхъ. Однако, я въ сторону отшатнулся,—за
метши. разсказчикъ,—На чемъ, бишь, я остановился? Дай 
Богъ память. Да, вспомнилъ, вспомнилъ!

И старикъ обратился къ продолжению прерваннаго раз- 
сказа:

— И воздалъ Василш Алексеичъ каждому дураку по 
деломъ его, особенно Филичеву, яко главному зачин
щику и любимцу Поткатилова. Только одного Павлова 
Ефима не наказывали, за старости) летъ. Это тотъ самый 
Е ф и м у ш к а ,  Я к о в л е в и ч и  с ы н ъ ,  П а в л о в  ъ-м о л о
д е ц ъ, который допрежъ того шелъ супротивъ князя Болкон
ский). Про него у насъ и песня есть, хорошая песня, да 
только поди запретомъ *).

*) „На зарй то было, на зореньк£“ ...
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На этомп слове старнкъ вдругп остановился, взглянули 
на меня и потомъ проговорилъ:

— Да что я толкую! обстоятельствн нашихъ ты не зна
ешь, а о Павлове, чай, никогда и не слыхивалъ.

— Темн лучше,—возразили я:—теперь услышу. Раз- 
скажи-ка, пожалуйста, кто таковъ были Вфимъ Яковлевичи 
Пав лови?

— Пожалуй, разскажу, есть-когда любопытно тебе.
Слишкоыи за тридцать лйтн допрежи того, каки слу

читься Филичевой исторш *), оренбургский губернатора 
князь Григорш Семенычи В о л к о п с к 1 й  хотели ввести 
у наси очередную службу и чугь-ли не поголовное брадо- 
бршче, одно слово,—хотели ввести штати на солдатский 
шкиль. Казаки, знамо дйло, воспротивились, а Павлови были 
ви головахи. И нельзя ему было не быть ви головахи: г о 
в о р  6 к и были перв’Ьшшй и р е з о н г ц и к н .  Они и отсто
яли нисколько старинные наши порядки, но зато и сами 
изи первыхн пропали. Его тогда-же Волконскш отлупили 
кнутоми, вырвали ноздри, лоби и щеки заклеймили и со
слали, голубчика, ви Сибирь на каторгу. Иначе и нельзя 
было; сказано: первый говороки и резонгцики, а такихп, 
известно, споконп вйка пскореняюти для порядка. Трид
цать лКти Павлови были ви каторгб и все-таки не сми

’ рился,—воти таки голова! За годи иль-бо за полгода, хо
рошенько не умею сказать, допрежи того, каки настряпать 
Фпличеву, Ефима Яковлевича возвратили изи Сибири. Прй 
йхали наши старики изи Сибири, осмотрелся и видити: все 
не по неми. Такой ужи, право, привередливый были стари
кашка!—„За что я си-друзьями страдали",—говорили они 
родными своими и знакомыми,—„то, почитай, все опять 
вижу. Лучше бы ужи умереть ви Сибири". Вишь какой 
строптивый! Такихп людей казнить надо. Сибирью си ними 
ничего не сделаешь.

*) Въ 1804 г., который такъ п назывался поелЬ того казаками „годомъ 
Волконскато“ .
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Когда Ефимъ Яковлевичи пристали къ Филичевой пар
тии,—продолжалъ старше,—родные, чтобы отвести его отъ 
такой видимой беды, уговаривали его, намекали па Сибирь, 
какъ на сторонку ему извйстную-знакомую; а онъ съ усмеш
кой на это, бывало, говардвалъ: „А что такое Сибирь? Вы 
только слыхали объ пей, а я изведали: тамъ, друга, не 
хуже!" Вотъ какой закоренелый, упрямый! Однако, Пе- 
ровскш уважилъ его лета— ему въ Филичево время было 
ужъ далеко за семьдесятъ,—смиловался иадъ нимъ: ни 
сквозь строй, значить, не прогнали, ни плетьми не билъ и 
въ Сибирь даже не сослали, а заключили въ остроги ви 
Оренбурге. Тамъ Павловъ и дни свои скончали,—ложь ли, 
правда ли, говорили,—въ кандалахъ...

Кроме казаковъ, — продолжалъ старики, — явились къ 
делу этому причинными трое нашихъ чиновниковъ, кои 
старинки придерживались: первый Данила Оедорычъ Ши- 
бетенкови—онъ же и Александровъ,—второй Митинг—онъ 
же и Бородииъ,— а имя и отчество его не знаю, а третш 
Иванаевъ, тоже имя и отчество его не знаю. Да для васъ, 
конечно, все едино: вы никого изъ нихъ не знаете,—ого
ворился старики, а потоми продолжалъ:

— Этихъ чиновниковъ Перовскш разжаловали, лишили
чиновъ и орденовъ и сослали куда-то, а Шибетенкова въ 
арестантсшя роты заключили. А двоихъ братьевъ Мизино- 
выхъ, полковника Стахея Митрича и войскового старшину 
Андр1яна Митрича, по подозрение, выслали изъ войска въ 
Финляндно. А въ чемъ ихъ подозревали? Боги, да Перов
ский съ Поткатиловымъ знали. По-нашему подозрйте одно: 
старинки придерживались. .

На минутку старики остановился, потоми продолжалъ:
— Такими манеромъ Василш Алексеичъ разсчитался 

съ Филичевымъ и его сугласниками на-чистоту,—никого 
въ долгу не оставили, ни за кемъ, значить, ни волоска не 
пропало. Молодецъ! Казалось бы, и делу конедъ; анъ нети: 
этими дело не завершилось. Принялись перебирать все вой
ско: нети ли где еще зловредныхъ казаковъ? Важнецъ!
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Коли н!угъ зловредныхъ казаковъ: есть! земля наша не 
клиномъ сошлась: всяше есть. Къ примеру: ты—офицеръ, 
начальннкъ нашей станицы. Хорошо. Въ сенокосную пору 
ты вздумалъ бы часть нашихъ луговъ отдать киргизами, 
то-ись, по-просту сказать, продать за лошадь иль-бо за коро
ву. Хорошо. Тебе, значить, барышъ, а намъ убытокъ. Вотъ 
мы собрались человйкъ десять-пятнадцать и пришли къ 
тебК, и говоримъ: Такъ и такъ, ваше благородае! Покорно 
просимъ васъ, не обижайте насъ, не торгуйте нашими доб- 
ромъ: намъ самимъ нужно. Ну, ты, може, скрФпя сердце и 
уступишь намъ; однако, заприметишь, кто изъ насъ гово- 
рокъ, кто, значить, тебе резоны представлялъ. Этакихъ ка
заковъ наши чиновники терпеть не могутъ, честятъ пхъ 
всякими поносными именами, къ примеру: г о р л а н а м и ,  
н е б л а г о н а д е ж н ы м и ,  с т р о п т и в ы м и ,  з а к о р е н е 
л ы м и ,  з л о в р е д н ы м и... Вотъ за этакпхъ-то казаковъ и 
принялись,—продолжали старики,—стали ихъ по хуторами, 
по уметами, по форпостами перебирать, да въ Уральскъ за 
конвоемъ представлять. И какъ привезутъ такого молодчика 
въ Уральскъ, такъ прямо въ судную комиссию,-—благо, го
това была; а изъ комиссш одна дорога: острогъ, а изъ остро
га опять-таки одна дорога: сквозь строй иль-бо плети! Си
бирь иль-бо солдаты!

Старики вздохнули, потомъ продолжали:
— А все Поткатиловъ вшюватъ: онъ поджигали Перов- 

скаго. Ну, и у Перовскаго-то не совсемъ сердечко отошло. 
Шутка ли, въ самомъ дйлй, обойти такую персону! II кто 
же осмелился обойти? Какой-нибудь хуторской казаки Фи- 
личевъ, да каторжники Павловъ! Объ этомъ надо подумать. 
Хорошо. Несколько человеки зловредныхъ казаковъ причис
лены были къ Филпчевой партш и разосланы. Одного каза
ка, знаю, кулапшекаго, Батракова, прогнали сквозь строй и 
отдали въ солдаты ни за что, такъ—здорово-живешь; а еще 
одного, пр!ятеля моего, Губанова,—въ Уральске живетъ, из
вестный рыболовъ, неводчики—плетьми отдули, но милость
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оказали: никуда, значитъ, не сослали; и на тгЬмъ покорно бла
годарима». А за что? Вотъ я тебе сейчасъ разскажу.

Раза», вечеркомъ, по весне того года, кулагинсше казаки, 
соседи другъ-дружке, сидели у воротъ чьего-то дома и 
толковали промежъ себя о разныхъ разностяхъ; къ приме
ру: говорили о томъ, когда и отъ какихъ людей завелись 
на ЯикВ наши праотцы; говорили о Рыжечке—это такой 
ярой нашъ былъ; онъ пода» городомъ Платавой, переда» ли- 
цомъ самого Петра Перваго, отлику сделалъ—победила» не- 
щлятельекаго Гал1афа;—говорили о Маринке, что встарину 
на Яикй жила; вспомнили пророчество Алексия-Митропо
лита, что въ начала, де, во' вновь заведенномъ нашемъ города 
будутъ трусы и мятежи и кровопролитный брани, а подъ ко- 
нецъ, де, все утишится. Туга Батракова и дерпулъ лихой 
сказать тагая слова:

— Не верится что-то, братцы, чтобы подъ конецъ все ути
шилось : подъ конецъ-то,. думается, и будетъ нашему брату 
тяжко. Отъ предковъ нашихъ идетъ, говоритъ Батраковъ: на 
крови, де, Яикъ зачался, на крови, де, и скончается.

Противъ этого кто-то сказалъ, что пророчество это, то- 
ись: на крови, де, Яикъ зачался, на крови и скончается, 
относится къ последнему времени, когда M ip y  придетъ ко
нецъ, то-ись, когда, де, Царьградъ возьмутъ и когда, де, анти- 
христъ явится. А Батраковъ опять свое; значитъ, дело ужъ 
на споръ пошло, а въ споре мало ли чего не говорится.

— Когда-то еще Царьградъ возьмутъ, говоритъ Батраковъ 
спорщику, когда-то еще антихристъ явится-—Богъ весть. А 
вы вотъ о чемъ, братцы, подумайте, говоритъ Батраковъ, 
какъ бы атаманъ нашъ какую штуку намъ не ввернулъ; ведь 
онъ, П о т к а т и л о в ъ , —п о д к а т и т ъ  къ нашему брату 
неслышнымъ манеромъ. Стелетъ-то онъ, знаю, мягко, что и 
говорить, да не пришлось бы спать жестко.

Тутъ, слово-за-слово, и разговорились объ атамане; знамо 
дело, перебирали въ немъ все косточки; чай, не одпнъ разъ 
икнулось. Да ведь это, думаю, не беда: заочно мало ли про 
кого говорятъ, заочно про державнаго Царя говорятъ. Опять
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и то надо взять въ резонъ: пало ли во что народъ вЪруетъ; 
мало ли чего народъ боится; мало ли къ чему народъ привер
женность питаетъ; мало ли въ чемъ народъ спасенье видитъ. 
Къ примеру: для насъ, ураловъ, легче въ каторгу идти, не
жели о ч е р ед ь принять. И рази это молено ставить иамъ 
въ вину? Никоимъ родомъ нельзя! Иль бо вотъ что еще: въ 
прошломъ году объ эту пору звезда съ хвостомъ явилась, 
якобы съ метлой. Глядя на нее, чего-чего народъ не приду- 
малъ. И за все это рази надо наказывать нашего брата? 
Грйшно, сударь!...

Старикъ на минуту остановился, перевелъ духъ и по- 
томъ продолжалъ:

— Такимъ родомъ поспорили, поговорили промежъ себя 
казаки и разошлись. Батраковъ, бЛдияжка, и забылъ, что 
говорилъ. Но когда, почти полгода спустя, стали переби
рать зловредныхъ казаковъ, на него на перваго писать ди- 
станочнаго, Фокей Абрамычъ Логиновъ и доказали: Фокеи 
Абрамычъ сердитъ за что-то на Батракова былъ. Ну, и 
упекли Батракова, яко буйнаго характера и зловреднаго. 
А чймъ онъ буйный, ч'Ьмъ зловредный? Не онъ, вЪдь, выду
мали пророчество: отъ предковъ оно идетъ.

— А Губановъ,—продолжалъ старикъ,—по зимА того 
года, на базарй, въ разговор^ съ казаками насчетъ распоряд- 
ковъ по рыболовству только и сказали ташя слова: „До
ждешься нынче толку отъ начальниковъ; больно ими нужно за
ботиться объ нашихъ дйлахъ; ими, чай, въ карты некогда 
играть". Ну, и этого, соколика, по насердкамъ заарестовали, 
когда стали перебирать нашего брата. Хорошо еще, что 
спиной одной отдулся, по крайности,—родины не лишился.

Старикъ остановился, вздохнулъ раза два-три, потоми 
начали:

— Всему на свйт'Ь бываетъ конецъ: пришелъ и пере- 
боркй конецъ. Хорошо. Пошабашивъ счеты съ Филичевымъ 
и съ зловредными казаками, Перовскш приостановился, за- 
тихъ, какъ будто сдовольствовался; судилище свое нелице- 
пр1ятное закрыли; войска свои спровадили отъ насъ во-сво-

/
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яси и сами всл'Ьдъ за ними уехали. Народъ нашъ перекре
стился. Слава Богу, говорили мы другъ-дружке. Прошла 
каменна туча!... Много ли, мало ли хоша и выдернула изъ 
насъ, однако народъ остался въ стороне.—Толкуемъ такъ- 
то, а того и не чуемъ, оболтусы, что настоящая-то туча 
только собиралась. Не успели мы хорошенько отудобить и 
оглядеться, какъ наедалась бумага, въ такой, сударь мой, 
силе: чтобы уральское войско, немедля ни мало, въ течете 
одного месяца, выставило на службу четыре пятисотенныхъ 
полка, то-ись, по пятьсотъ пятьдесятъ казаковъ каждый! 
Вотъ такъ загвоздка! Кто ее ожидали? Никто!

Въ ту пору жилъ и шлялся по городу дурачекъ—Федо- 
тушка Локтевъ. Дуракъ былъ отъ всего света, не зналъ 
различья, что кабакъ, что церковь. Но тому кто-то изъ каза
ковъ въ шутку сказалъ: Федотушка, ступай за меня на 
службу: четыре полка отъ насъ спрашиваютъ. Что жъ, ду
маешь, отвечалъ на это Федотушка? Сперва-на-перво выру- 
галъ казака, а потомъ сказалъ: „адманываешь, дур-р-р- 
ракъ!“—Вонъ она, какая штука-то: и дураку показалось 
несуразностью! ■ .

Есть такая песня,—заговорили старики,—немного по- 
молчавъ.

„Тяжело вздохнетъ наша Варшава...".
Вздыхала ли когда Варшава, не вздыхала ли, тяжело 

ли, легко ли вздыхала— этого не знаю,—продолжали ста
рики,—только то достоверно знаю, что войско наше въ ту 
пору тяжело вздохнуло! такъ вздохнуло, батенька, что ко
сти праотцевъ услыхали! Шутка ли: ч е т ы р е  полка! Да 
мы, помню, во французский годъ, когда французъ Москву 
брали, выставляли всего только д в а  полка. А тутъ четыре! 
На что это похоже? Ради какой нужды? Съ той поры, какъ 
наши въ Парнжъ входили, французъ присмирелъ. Турка 
незадолго передъ теми только-что дошибли: молчитъ. Бу
янила Варшава, но и ту незадолго передъ теми усмирили, 
въ бараний рогъ согнули: не шелохнется. Цыцарецъ издав 
на съ нашими Царемъ живетъ въ сутласье. Пруссаки родня

V
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нашему Дарю: не воюетъ. Шведъ съ самого П л а т а в -  
с к а г о разгрома присмирйлъ, да еще дань нашему Царю 
платить. Китай съ роду ни съ кймъ не воевалъ, а съ на- 
шимъ Царемъ и подавно: не смйета. Хива далеко, да она, 
кромй того, и подъ заклятьемъ. Коль скоро Петръ Первый 
не могъ завоевать ее, то другимъ кому, думаемъ, придетъ 
въ голову, валандаться съ ней, съ такой, Господи прости, 
дрянью. Иные-проч1е цари, знаемъ, вей живутъ подъ стра- 
хомъ у нашего. Одно слово, войны у нашего Даря въ ту по
ру ни съ кймъ не было. Правда, дурили въ ту пору чер- 
каши, да, вйдь, они споконъ вйка дурятъ, какъ нйкогда 
дурили нашп киргизишки; да, вйдь, съ ними, то-ись съ 
черкашами, и войны-то настоящей не бываетъ, а лишь 
однй легкая стычки. Супротивъ нихъ достаточно и тамош- 
ннхъ казакодъ—линейскихъ и черноморскихъ. Къ нимъ и 
Донъ ближе. Туда, когда потребуется, съ Дона полки хо
дить. Просто, какъ ни кинь—все выходить клинъ, то-ись, 
какъ умомъ-разумомъ ни разводи, а все толку не добьешься, 
словно изъ черепка огня,-—все выходить несуразность.

Старикъ покачалъ головой, потомъ про до л жаль:
— Сначала мы подумали: ужъ не ошибкой ли означено 

въ прочетномъ предлисаши: ч е т ы р е  п о л к а ;  не четыре 
ли, де, с о т н и ?  Какъ бы не такъ! Такъ-таки пря
мехонько требуютъ четыре полка, то-ись, двй тысячи 
двйсти человйкъ однихъ рядовыхъ казаковъ. Наличный 
комплекта войска, за разными допрежъ того сделанными 
раскомандировками, былъ небольшой, всего тысячи три съ 
чймъ-то. По этому самому п приходилось одной тысяче 
выставить двй тысячи, то-ись, одному казаку нанять двоихъ. 
Это выговорить страшно! Этакого разоренья войско наше 
отродясь не видывало! А должно исполнить: вйдь мы слуги 
царск!е. Есть-когда-бъ Батюшкй-Царю спонадобились мы 
вей, мы бы вей ейли на конь и пошли на войну—кровь 
свою за отечество проливать: это долгъ нашъ, обязанность 
чаша, за то и слывсмъ казаками. Да, вйдь, не то, батенька, 
горько, что на службу требуютъ,—насчетъ этого мы рады
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стараться, я не къ тому н говорю,—а то горько, что безъ 
нужды требуютъ! нарочно, батенька, требуютъ, чтобы сокъ 
изъ насъ выжать, чтобы послРдте гроши изъ насъ вытянуть, 
чтобы жиру съ насъ поубавить! вотъ что горько! вотъ что 
несносно!

Старикъ вздохиулъ.
— Оно такъ и было,—продолжали старикъ,—Поткати- 

ловъ смутили Перовскаго, чтобы насъ хорошенько жамкнуть, 
чтобы мы выкинули изъ головы блажь—писать и подавать 
подачи. Да рази это справедливо? Рази мы, то-ись народи, 
виноваты? На тебя сошлюсь, ты человРкъ постороннш,— 
разсуди. Виноватъ Филичевъ и его сугласники: ну, ихъ 
и наказывай, ихъ и казни, есть-когда того достойны, а на
роди за что? Здорово-живешь!... Однако, это мы съ дурац- 
каго ума такъ разсуждаемъ, а начальство иначе разсу- 
ждаетъ. Сказано: „начальство стоитъ выше, видитъ дальше". 
Може и правда,—спорить-прекословить не стану.

Старикъ остановился, вздохнули и черезъ минуту снова 
заговорили:

— Такими родомъ, каждый служащий казаки долженъ 
были одинъ нанять двоихъ. А чего это стоило? Мало, мало в о- 
с е м ь с о т ъ  р у б л е й ,  то-ись по четыреста рублей каждо
му наемщику. Правда, и дешевле кто нанимали, примерно: 
350 руб. давали наемщику, а двоими, значитъ, с е м ь с о т и 
р у б л е й ,  да это было очень-очень ррдко, а все по 400 до 
по 450 руб. платили, двоими, значитъ, в о с е м ь с о т ъ  и де- 
вятьсоти р у б л е й ,  даже больше местами платили—по ц Р- 
л о й  т ы с я ч а !  Что я говорю по тысячР? Больше! П о ты- 
с я ч Р п о с т у и п о т ы с я ч Р п о д в Р с т и  платили! Круг
лыми счетомъ, со всего нашего войска сошло въ ту пору 
денегъ не меньше, какъ т ы с я ч у  т ы с я ч е в ъ —вотъ сколь
ко! Натощакъ не выговоришь. Знамо дРло, бРдные всР на
нялись, нанялись казаки и средней руки; нанимали только 
казаки позажиточнее, но и тР обРднРли отъ того—сошли, 
значитъ, на лишю бРдныхъ, а попросту сказать—разори
лись! Шутка ли: иному вразъ доводилось тысячу съ за-
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лишкомъ отдать! Кучка не маленькая, натощакъ не выгово
ришь. Хорошо, у кого были деньга въ рукахъ: у того, по 
крайности, скотъ и заведенье хозяйственное остались. А 
ведь большею частью были такте, у которыхъ наличныхъ де- 
негъ не было ни гроша. Эти должны были распродать и ло
шадей, и коровъ, и всякую скотину, доводилось прихваты
вать и одежды женниной иль бо дочерниной: не одна, думаю, 
жемчужная сорока, не одна, думаю, жемчужная поднизь, 
въ которыхъ Царь-Наследничку представлялись, улыбну
лась. И все-то, сударь мой, доводилось распродать за без- 
цйнокъ, потому что покупателей было мало, а все были 
продавцы; ну, и вышелъ двойной раззоръ! Вотъ по этой 
самой причине, вместо отставки, я и попалъ на старости 
летъ въ полкъ, нанялся, значитъ, а нанять было не изъ 
чего; взялъ, помню, четыреста пятьдесятъ рублевъ. Но не 
пошли мне эти денежки въ прокъ, какъ не пошли онй и 
всемъ наемщикамъ.

Старикъ уныло покачалъ головой.
— Это почему?—спросплъ я разсказчика.
— А потому,—отвечалъ тотъ,—что почитай все убилъ 

н а  с б о р к у ,  а что и осталось, то проелъ съ семьей, а 
семья была не маленькая, и все-то, словно на грехъ, бабы 
да девки.

— На какую же с б о р к у?—снова спросплъ я старика.
— Служебный вещи заводилъ,—отвечалъ старикъ.
— Да неужто у тебя ничего не было изъ служебныхъ 

вещей?
— Кроме шинели, мундира, да глупаго кивера съ 

помпономъ, все, батенька, было,—отвечалъ старикъ съ не- 
удовольетшемъ,—да все забраковали! все, значитъ, не подхо
дило подъ образецъ. Ну, и долженъ былъ все вновь заводить, 
а старое бросить. Къ примеру,—продолжалъ старикъ,— 
было у меня ружье справное, в и н т о в к а  первый сортъ. 
Что жъ? Гм!... Велели бросить и взять изъ казны к а р а -  
б и н ъ ,  полуложникъ, по-нашему м о с о л ъ, изъ котораго 
въ стену не попадешь.
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-— Винтовку, говорятъ, брось, хоть на сердешникъ из
веди: она не по образцу.

Что дЬло, то дело. Умную речь и слушать гоже.
Былъ у меня французский пистоль, справный такой, 

осечки никогда не давалъ.
— Брось, говорятъ: пистоль твой не по образцу, а возьми 

изъ казны образцовый.
Взялъ, а свой бросилъ. Тьфу, ты, пропасть! (Старикъ 

плюнулъ).
Было у меня седло съ приборомъ, справное.
— Седло-то, говорятъ, пускай это останется, а при- 

боръ къ нему—валтрапъ, подушку, узду, нагрудникъ, пах- 
вы и разные ремни и ремешки—возьми изъ казны, образ
цовые.

Взялъ, а свое все бросилъ. Тьфу, ты, пропасть! (Ста- 
рнкъ плюнулъ).

—  Стремена у седла—на что ужъ вещь пустяшная и 
незаметная!— а и тй велятъ бросить и взять образцовыя. 
Я какъ-то и скажи сотенному:

— Ваше благород1е! Зачймъ мне брать стремена изъ 
казны? Вы.извольте взглянуть: мои стремена отличныя, 
вей подъ серебромъ.

— Дуррракъ! Пустая твоя борода!—говорить мне со
тенный.—Стремена твои не по образцу.

Нечего делать, взялъ образцовыя стремена, а свои, се
ребромъ начеканенным, бросилъ. Тьфу, ты, пропасть! (Ста
рикъ плюнулъ).

Теперь на счетъ шинелей и на счетъ мундировъ—та 
же, батенька, истортя,—продолжалъ старикъ,—Къ приме
ру: я бы хот'Ьлъ на базаре, въ лавкахъ, купить себе сукна 
подешевле п получше и заказать вольнымъ портнымъ отъ 
себя; все бы, глядишь, соблюлъ какую ни-на-есть экономно. 
Нетъ, этого делать не смей! Бери шинель и мундиръ изъ 
казны готовые, изъ образцоваго сукна.

— Базарное сукно, говорятъ, не подходить подъ обра- 
зецъ. А вольные портные не такъ ловко, не такъ поставно 
сошыотъ.
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И тутъ ут'Ьспенъе,—тьфу, ты, пропасть! (Старикъ плю- 
нулъ). И мы знаемъ, что базарное сукно не подойдетъ, по
жалуй, подъ образецъ, противъ этого не спорпмъ. Базарное- 
то суконце я бы выбралъ на свой вкусъ, на свой глазъ, да 
и поторговался бы съ купцомъ; а изъ казны-то что попа- 
дети, то и бери, браковать не смМ. Попадались инымъ ка
заками мундиры—мундиры тогда не съ полами были, а 
курточкой,—попадались, говорю, иными казаками мундиры 
и шинели изъ такого сукна, которое годно было только на 
онучи мужиками, а не на мундиры и шинели казаками. За 
то образцовые. Помню, я купили себА у солдата шинель, 
малость самую поношенный, крйпкш, ничуть не потертый, 
года на два бы стало. Что жъ? ВелгЬли бросить и взять изъ 
казны готовый, изъ образцоваго сукна. При этомъ разЬ я 
не вытерпели и сказали сотенному:

— Помилуйте, ваше благород1е! Это напрасное утйсне- 
т е .  Шинель-то...

Я хотйлъ сказать: крйпкш, года на два станетъ, да 
май не дали договорить, зацыкали, индо душа ушла въ 
пятки.

— Ахи ты, груб1янъ!—говоряти май.—А знаешь ли ты, 
пуетая твоя борода, гдЬ Филичевъ? Не къ нему ли хочешь?

— Я и замолчали. Что ужи тутъ станешь говорить; 
одно слово: сила!

— Такими манеромъ,—продолжали старикъ,—всЬ нае- 
мочныя денежки мы, служивеныае, и убили въ образцы,— 
вфдь образцы-то нашему брату не таки давали, а лупили 
за нихъ втридорога. Убили, говорю, денежки на образцы, а 
сами остались почесть безъ гроша. Важнецъ! Ждемъ похода, 
какъ благодати. По-крайности, думаемъ, съ харчей своихъ 
долой: на казенный, значитъ, пров1антъ поступимъ. Но по
хода нйтъ. Что за оказ]'я? Зач’Ьмъ-же требовались полки? 
(Старикъ покачали головой). Напослйдокъ, месяца черезъ 
два, наслалась бумага, чтобы одинъ полки послать на Кап- 
казъ, противъ черкашъ. „Слава Богу", говоримъ промежъ 
себя, одному полку дали должность. Може, и другими да-
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дуть. Не тутъ-то было! Полки распустили по домамъ,— 
вотъ это хорошо!

Старикъ съ минуту помолчалъ, иотомъ заговорили:
— По-нашимъ правиламъ, извольте знать, теми каза- 

камъ, кои служатъ въ своихъ пред'Ьлахъ, ничего отъ казны 
не дается: ни жалованья, ни пров!анта, ни фуража, одно 
слово—ничего. По-нашимъ же правиламъ гЬмъ казакамъ, 
кои наймутся на какую бы то ни было службу, не дозво
ляется уже участвовать ни въ б а г р е н ь е, ни въ п л а в- 
н е , ни въ к у р х а е ,—одно слово, казаки, кои возьмутъ съ 
войска наемку, лишаются права заниматься войсковыми 
промыслами и пользоваться рыбными ловлями. Теперь и 
разсуди, батенька, въ какомъ положении мы очутились. Са- 
мимъ пить-’Ьсть надо, лошадей кормить надо мукой иль-бо 
овсомъ, чтобы годны были къ служвй, а промышлять нель
зя—раззоренье!

Повйся носы, мы, служивепьше, обряженные въ образ
цы, и разъехались по домамъ, и—волей-неволей—стали 
объедать семьи. Важнецъ! Въ этомъ разе мы уподобились, 
сударь мой, гвардш Поровскаго, что передъ темъ насъ объ 
едала. Та, по-крайностп, объедала чужихъ, а мы объедали 
своихъ иль-бо сами себя, что все единственно; и вышло: 
„клопъ клопа ешь“ . Вотъ это очень тяжко!

Старикъ болезненно вздохнулъ; потомъ продолжалъ:
— Близь году промаялись мы дома; дела не делали, 

отъ дела не бегали, то-ись, по-просту сказать, били бак
луши. Только зимой съ 37 на 38 годъ дали намъ некую 
работу. Въ ту пору киргизскш старшина Букеевской орды, 
Исатайка-подлецъ, взбунтовался противъ хана Джанги- 
ра. Наши полки послали усмирять Исатайку. Почитай, всю 
зиму мы гонялись за Исатайкой, многое множество бедныхъ 
киргизъ перекололи, где по делу, а где и не по делу; а 
самого Исатайку не устигли: ловокъ былъ, шельмецъ, у бе
жали на Бухарскую сторону. Да не къ тому речь, а вотъ къ 
чему: гоняясь за Исатайкой, мы ели свой пров1антъ ’и 
вдосталь проелись; на счетъ одежды—все обносились, на
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счетъ лошадей—всйхъ добили: раззоренье! А законъ по- 
велйваетъ нашему брату: будь исправенъ!

Напослйдокъ, въ май иль бо нонй 38 года, спросили на 
службу, но не всйхъ: спросили только два полка. Одинъ 
полкъ услали въ Бессарабио, а другой въ Финляндно—вонъ 
куда загнали! будто бы Финляндия не обошлась безъ нашихъ 
казаковъ. Однако, и за это спасибо: по-крайности, два полка 
съ харчей долой. Остался одинъ—четвертый,—я въ немъ 
числился. Этому, бйдняжкй, нигдй, видно, и мйста не на
шлось. Этотъ полкъ промаялся дома еще больше года; об- 
ншцалъ, и образцы-то, батенька, вей износилъ—вотъ грйхъ 
какой! Наконецъ-то сжалились, дали и ему мйсто: въ исхо- 
дй 39 года Перовскш пошелъ на Хиву и нашъ полкъ взялъ 
съ собой. Слава Богу—отмаялись!

Старикъ перекрестился.
—  По возвращенья изъ Хивинскаго похода,—продолжалъ 

старикъ,—мы поступили ужъ въ вольные, по-нашему, въ 
г р а д е  к i e  казаки, и сколько-нибудь избавились нужды, 
по-крайности, получили право участвовать во вейхъ вой- 
сковыхъ промыслахъ.

— Однако, съ той самой поры,—замйтилъ старикъ немно
го погодя,—когда потребовали отъ'насъ вразъ четыре полка, 
когда одному казаку доводилось выставлять двоихъ, когда, 
значитъ, сошло съ войска тысяча тысячевъ,— съ той поры 
разнесчастное наше войско закашляло и до-днесь, батенька, 
кашляетъ—въ томъ числй и азъ, грйшный,—прибавилъ 
старикъ.— Значитъ: лиха бйда разъ хорошенько обйднйть, 
снова разживаться трудно!—заключилъ старикъ и подпотчп- 
валъ меня арбузомъ.

— Что правда, то правда,— замйтилъ я и съ учаейемъ 
по жал ъ руку старику.

Въ это время явился подводчикъ на другой повозкй и. 
минутъ черезъ пять, простившись съ старикомъ, я пустился 
въ путь.

Впослйдствш мнй не разъ доводилось разговаривать 
объ этой и с то  р i и съ уральскими казачьими офицерами.
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Веб подтверждали слышанное мною отъ старика-казака, но 
веб—странное дбло—веб смотрбли на сообщенные выше 
факты съ другой точки зрбшя, нежели старикъ-казакъ. Что 
дблать? Такова сила вещей.

Апрбль 1861 г.

Чтобы дать читателю представлеше о размбрахъ той 
„мухи", изъ которой дбятели николаевской эпохи едблали 
„слона", приводимъ текстъ „подачи", или прошешя, подан- 
наго группой казаковъ наслбднику престола Александру 
Николаевичу въ 1837 г. и послужившаго поводомъ къ воен
ному слбдствпо, къ жестокой карб надъ виновными и къ 
ряду разорительныхъ для всего уральскаго казачества ре- 
прессивныхъ мбръ, проведенныхъ въ административномъ 
порядкб. Прошеше снабжено однимъ подстрочнымъ при- 
мбчашемъ I. И. Желбзнова, дблающаго его общую оцбнку, 
и рядомъ примбчанш М. К. Курилина (они помбчены М. К.), 
поясняющихъ отдбльныя его мбста и помогающихъ возста- 
новить фактическую обстановку собьтя *). Прим. ред.

■ К о п i я.
Его Императорскому Высочеству Государю Цесаревичу 

и Великому Князю Александру Николаевичу, Всероссш- 
скаго Престола Наслбднику.

Войска Уральскаго повбренныхъ отъ 
общества казачьяго сослов1я **).

Всеподданнбйшее прошен1е.

По данной намъ довбренности отъ общества казачьяго 
сослов1я, по случаю весьма стбснительныхъ обстоятельствъ 
по Войску Уральскому отъ Войсковой властп и Оренбург-

*) Орфограф1я сохранена, какъ была въ копш.
**) Передъ этой просьбой подана была казакомъ Ас. Вахаревыыъ др у 

гая ,  безъ означешя числа (приведена ниже, noc.it этой жалобы),—собственно
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скаго начальства происходящих^., Вашему Императорскому 
Высочеству приносимъ всеподданнейшую нашу жалобу въ 
нижеслгЬдующемъ.

1) По грамоте, дарованной Войску Уральскому въ 15 
день декабря 1765 года отъ Государственной Военной Кол 
лепи и Высочайшаго подтверждешя указомъ, даннымъ въ 
26-е Декабря 1803 года Правительствующему Сенату о по- 
ложеши Войска Уральскаго современемъ бывшаго покой- 
наго Атамана Генералъ-Maiopa Бородина невыдавалось и 
ныне невыдается Войску неизвестно покакимъ причинамъ 
окладнаго на хлебъ и вино жалованья.

2) Наоснованш втораго пункта той же грамоты предо
ставлено Войску изъ среды онаго на Атаманское достоин
ство выбирать обществомъ (чиновниковъ. М. К.) изъ безпо- 
рочныхъ и заслуженныхъ чиновниковъ трехъ кандидатовъ 
и представлять изъ нихъ одного на Высочайшее утв ер ище
т е ,  сообразно сего вышеизъясненнымъ. Указомъ 1803 года 
по части Гражданской и Экономической устройства вторыми 
пунктомъ велено и въ Войсковую Канцелярию непремен- 
ныхъ двухъ членовъ, т. е. двухъ советниковъ, когда отстав
кою или смертно места ихъ упразнятся, выбирать также 
обществу (чиновниковъ. М. К.), равно и Ассесоровъ чрезъ 
три года законными порядкомъ, да и повоинской части 6 
пунктомъ сего же указа повелено: чтобъ право имели засту
пать и места офицерская одни выслуживнпяся изъ среды 
Во'йска чиновники и несторонше; каковыя правила, и все 
привилегш издревле дарованныя Войску подтверждаются 
особенно еще Высочайшими имяннымъ повелешемъ, даннымъ 
въ 10 день Октября 1804 года Оренбургскому Военному 
Губернатору Князю Волконскому, коимъ повелено ничего 
непеременять во внутренномъ устройстве Войска до сего 
бывше сделанномъ положенш безъ всякой существенной 
отмены, и чтобы нужды войсковыя исправляемы были безъ 
малейшаго Войску отягчетя, апотому таковыя права и 
должны бы существовать безъ всякаго измененш, а ныне 
делается только попропзволу Атаманскому, подкрЬпляюще-

отъ каваковъ (сочинена Козьмой Бахаревым!.), когда Нас.тЬдникъ сблъ вь 
коляску; эта же просьба подана Наследнику, во время отъезда Его Высо
чества изъ Уральска, па Большой улице, противъ нынешнихъ домовъ Мер- 
кульевой и Ал. Донскова. Лошади съ экипажемъ были остановлены, казакъ 
подошелъ,—почти бросилъ просьбу въ экипажъ и скрылся въ народе. И8ъ 
Уральска Госуд. Наследникъ ехалъ на Гнилой уметь и Вузулукъ. М. К.
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муся во всЬхъ частяхъ отъ Оренбургскаго начальства и 
некоторыми Войсковыми чиновниками, исполняющими не
законный его действии, которыя святость закона и доблесть 
истинны ставятъ невочто, атолько корыстолюб1емъ обогаща
ются и интересуются определешемъ изъ должностей въ дол
жности разными случаями и видами *), да и нельзя сему 
и не быть, потому, что въ Войсковую канцелярио и въ другая 
ирисутственныя места столько неопределяются общимъ 
иыборомъ, сколько по Атаманскому желанно, да и угодилъ 
въ Войско Атаманомъ Генералъ-Мащръ Покотиловъ, по- 
однимъ только рекомендащямъ посредствомъ Оренбургскаго 
Военнаго Губернатора совсемъ изъ посторонняго сослов1я, 
а не пожелание» и повыбору законному Уральскаго общества 
согласно грамоты, а къ тому еще и бывшш подъ военнымъ 
судомъ по личной на него жалобе въ Оренбурге всей 
Конно-Артиллершской казачей роты въ бозе почивающему 
Императору Александру 1-му и опосле посуду переведен- 
наго изъ сей роты въ другую роту, въ кратковремянное же 
его командовате Войскомъ Уральскимъ ныне гораздо бо
лее прежняго Войско чувствуетъ себе отягощеше и весьма 
обижается, какъ-то: чрезвычайными при отправлеши служ
бы излишними денежными сборами въ Войсковую сумму 
и неупотребляются оныя казаками въ раздачу **), въ'под- 
креплеше ихъ благосостояния по порядку издревле утвер
жденному помянутою грамотою ***), чрезъ что многая казаки 
будучи въ совершенной бедности несутъ поразнымъ случа- 
ямъ угнетении, а не менее сего еще немаловажный денеж
ный сборы не только съ казаковъ, но и со всехъ жителей, 
не изключаются изъ сего даже и самаго беднаго состоя т  я 
и вдовицыбезъвсякагоуважение ****), итому подобно де
лаются и другая налоги почесть вымогательствомъ един-

*) Очевидно, что было много чиновников'*, считавших* себя обиженными, 
обойденными при назначеши въ должности по управлешю днетанщями въ 
войскб. М. К.

**) Это говорится о нбтчиковыхъ деньгах*, которыя до 1800 годов* 
раздавались казакам*. М. К.

***) Въ грамотб 15 декабря 1765 г. об* этом* ничего не говорится; 
говорится о б а г р а ч е я х ъ ,  т. е. п е ч а т к а х * .  М. К.

****) Это вероятно касается сбора „съ т р у бы" ,  квартирный сборъ? и 
штрафы эа топку л 6т ом* бань и домов* (варево пищи въ домб). М. К.
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ственно къ одному не сытому корыстолюбйо и стесненно 
всего Войска къ немалому огорчешю и прискорбно.

3) Отдачею на откупъ соленой конторы, въ которой соби
раются съ вывозимой изъ Уральска въ разные россшскгя 
города рыбы и икры десятинныя деньги гораздо более про- 
тиву прежняго высокою ценою, особенно и ассигнащями 
а не серебромъ ходячею монетою какъ продается рыба и 
икра и тгЬмъ стесняется купечество, чрезъ что самое упро- 
давателей и цйпы понижаются, а возвышается цены на ры
бу и икру для сбора десятинпыхъ денегъ чрезъ Уральскую 
Градскую Полицно къ угождению Атаманскому и откупщи
ка сего сбора, для того, что бы завзносомъ откупной въ 
Войсковую сумму и унихъ было въ остатке, а потому сей 
сборъ и производится темными путями и сколько его въ 
годъ собирается ни когда неоткрывается и гласнымъ Вой
ску не делается, а хотя открытъ и выведенъ былъ частно 
покойными отставными Есауломъ Федоромъ Александро
выми гласнымъ и поставлепъ навидъ высшему правитель
ству на высокую степень въпользу Войска, но однако еще 
следы прежняго злоупотребления остаются не искоренен
ными, присвоиваются въ руки корыстолюб1я; кроме сего 
еще заприняйе войсковою властно насебя сего соленаго 
сбора за несоблюдеше должнаго порядка бывшему откуп
щику Тихоновскому пожалобе его заплачено было ему изъ 
Войсковой суммы весьма значительный тысячи рублей на
прасно, а должно таковое взыскаше учинится пообстоятель- 
ствамъ весьма правильными въ деле значущимся съвинов- 
ныхъ.

4) Доходы принадлежащее Войску Уральскому даро
ванный вышеизъясненною же грамотою отъ таможенной 
части и отъ винной продажи сдавнихъ лети потеряны 
ипоступили въ постороншя руки.

5) Недвижимое Войсковое имеше *) приносящее еже
годно Войску хорошш доходи, обращепъ прежними Атама- 
номъ Бородиными въ собственную его пользу, видомъ фаль
шивою покупкою и за безценокъ; частное же имеше **)

*) Это намекъ на лавки, такъ называемые генеральсше ряды. М. К.
**) Были куплены частные дома на нынЬшнихъ мЬстахъ Невскаго собора, 

хозяйственнаго правлетя п д^вичьяго учплшца для расположетя части солдат- 
скато гарнизона. ВпослЬдствш, когда построены былп казармы, дома эти были 
сломаны и воздвигнуты существуюгщя нып'Ь здашя. М. К.
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купленное въ 1817 году родственниками и приверженцами 
того Бородина высокою цйною съ намЪретемъ отягчить 
т'Ьмъ настоящихъ им^шю хозяевъ поворотивъ наказармы и 
заплатилъ деньги изъ общественной войсковой суммы безъ- 
всякой пользы въ совершенную Войску обиду; а нынйшшй 
Атаманъ Генералъ-Ма1оръ Покотиловъ с1и дома разломалъ 
доосновашя, вновь произвели наоныхъ мйстахъ строеше *) 
исъ новыми Войску весьма значительными убытками безъ 
всякаго нато Войскового согласья совсймъ въпротивополож- 
ность прежняго Атаманекаго предпр1ят1я могущаго ни
сколько иногда послужить бы Войску къ облигченпо отъ 
постоя Батальоннаго.

6) Впротивность Высочайшаго имяннаго повелйшя чрезъ 
Оренбургскаго Военнаго Губернатора Эссена бывше въ 1819 
году объявленнаго всему Войску Уральскому нарынкГ, безъ 
соглайя Войскового, ныиГшиш Атаманъ расточаетъ Вой
сковую сумму значительными тысячами * *) и вопреки общах о 
желанья купили наВойсковыя общественныя деныи лодъ- 
постой свой огромный каменный домъ съдворомъ имебелыо 
послГ покойнаго Атамана Бородина у наслйдницй его 
старшинской жены Донсковой засорокъ слишкомъ тысячи 
рублей, да на перестройку въономъ употребили до ни
сколько тысячъ рублей ***), а дабы избегнуть зато ответ
ственности сдйлавъ съединомышленниками своими отъ лица 
Войсковой Канцелярит, изгслючая старшаго советника Пол
ковника Бизянова небывше нато съырочими Войсхсовыми чи
новниками согласнаго, представлеше къОренбургскому Во
енному Губернатору, ичрезъ онаго испросивъ Высочайшее 
наторазргйшеше, чймъ Войско чувствительно обижается, 
каковый домъ впосл’Ьдствпх времяни моги бы поизв'Ьстнымъ 
нами причинами ибезъ покупки отойти наВойско.

7) Положещю вышеизъясненной же грамоты въ пре-

*) Построены новыя, пынЬ существуюпця здашя хозяйств, правлешя 
и дйвичьдго училища. М. К.

**) Атаманъ Покотиловъ умеръ въ ноябр'Ь 1838 г. п оказалось, что 
войсковой капиталъ действительно былъ растраченъ. Но пострадалъ одинъ 
только несчастный казначей Иванъ Андреевичъ Б о р о д и н  ъ, за что разжало- 
ванъ, лишился всего своего имущества и умеръ нищпмъ въ глубокой старости, 
црн садй дочери его Назаровой у Сутягина острова. М. 1C.

***) Это вйрно. Это бывипй домъ Дав. Мар. Бородпна, съ наследницей 
котораго, Аграфеной Абрамовной Донсковой, Покотпловъ былъ въ связи, и 
потому и этл деньги онъ прожилъ в е й  д о  ч и с т а .  М. К.



361

зентъ кромЪ двора Его Императорская Величества рыбы 
и икры отъ Войска портикулярно постороннимъ лицамъ 
какъ прежде происходило строго воспрещено; аиын'Ь Вой
сковая власть подъ видомъ для одного Высочайшаго двора 
зимою разбагриваетъ самыя лучнпя для Войска ятовыя т. е. 
скопныя рыбиыя м'Ьста служапця главиЬшпимъ источникомъ 
къ поддержание всего ц’Ьлаго Войска, налавливаютъ рыбы 
яловой и икряной довесьма значительная количества не въ 
пршгЬръ больше прежняя стоющая нималоважной суммы, 
Войсковая власть у рыболовцевъ забираетъ всю рыбу безъ 
всякаго ограничешя иплатитъ имъ деньги изъ Войсковой 
суммы самою нискою цйну съ крайнею обидою итолько 
т'Ьмъ малолюднымъ баграчеямъ кто вьгЬзжаетъ Hacie баг
ренье по желанно *) и столько они не налавливаютъ рыбы, 
сколько съятовыхъ м'Ьстъ распугиваютъ, атаковой рыбы и 
икры столько непосылается къ Высочайшему двору, сколько 
употребляется въдесятькратъ больше т о я  посебй икъ раз
ными постороннимъ лицамъ вовсй мгЬста, особенно въ Орен- 
бургъ какъ въбездну **), алйтомъ вовсе продолжете до 
самой осени изъ подъ учута имевш аяся въргЬкгЬ Уралй 
ловлю производятъ красной рыбы водолазами безъвсякаго 
нато положетя ипритомъ оную кому икуда только хощетъ 
Атаманъ не попрежнему примеру, отъ чего самаго въ багрин- 
ное общее рыболовство на ятовныхъ м^стахи противъ преж
н я я  остается рыбы весьма мало, чрезъ что Войско притер- 
иЬваетъ въ изготовлетяхъ кърыболовству ведшая только 
одни убытки кромй с ея  еще въ Каспшскомъ морй паобйихъ 
сторонахъ съ предъ устьями впадающими изъ рйки Урала 
л&томъ изимою началось производится рыболовство безъ 
Войскового общая соглашя малолюдными рыболовцами 
итймъ сдЬлали важнейшую преграду въ ходить изъ моря 
въ ргЬку Уралъ рыб^, отъ чего сам ая и заловы рыбныя въ 
Войскй пор'Ькй Уралу становятся малозначуиця и всегда

*) Значить, йздило иль прежде мало. М. К.
**) Перовскш присылалъ на это деньги Покотнлову. Когда была экзекугпя 

казакамъ з а  э т у  ж а л о б у ,  подполковшшъ Г е к е  былъ к о м е н д а н т о м ъ  
г. Уральска, а впослйдствш а т а м а н о м !  съ 1845 по сентябрь 1857 г. 
Перовскш, во вторичное управлете краемъ, съ 1851 по августъ 1857 г., каждо
годно прнсылалъ Г е к е  на тотъ же предмета, т. е. на покупку икры презентной 
и осетровой, по 200 руб., но Геке пхъ „ л о п а л ъ “ , на что поел!» Перовскш 
горько жаловался въ письм'Ь на имя Столыпина и просилъ его объявить объ 
этомъ войску. М. К.
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Войско претерпйваетъ несносным противъ тйхъ малолюд- 
ныхъ морскихъ рыболововъ убытки, отъ чего Войско ипри- 
ходитъ въсовершенную несостоятельность послужбй.

8) Нижняя воинсшя чины Оренбургскаго Линййнаго 
Баталшна въУральскй состоящаго ежегодно войсковою вла
стно безъвсякаго общаго соглашя допущаются къ сйноко- 
шенно въсамыя лучиля луговые мйста Войску принадлежа
щая, отводятъ иыъ великое пространство мйста въпротив- 
ность поставленныхъ законныхъ правь, кои и накашиваютъ 
ейно въ противъ положенной имъ пропорция воста разъ бо- 
лйе соизлишествомъ пнетолько довольствуются сами, но и 
употребляютъ онаго большими количествомъ въпродажу и 
сверхъ сего остается унихъ въвеликихъ шкирдахъ даже до- 
двухъ идо трехъ лйтъ на одномъ мйстй възапасъ недвижимо 
къ величайшему стйсненш Войска.

Впрочемъ нераспространяя болйе другихъ немаловаж- 
ныхъ злоупотреблешяхъ въ Войскй сокрывающихся Наказ
ными Атаманомъ Покотиловымъ добудущаго времени, кото- 
рыя неоспоримо могутъ доказатьс-я ивывестись въясность во- 
свое время, акакъ известно нами, что Наказный Атаманъ 
нынй зазывая къ себй чрезъ Полицейскихъ чпновниковъ нй- 
которыхъ казаковъ упреждаетъ ихъ всяческп, чтобы они 
въприбьте Его Высочества неизъявляли никакого неудо
вольствия, а есть ли о чемъ имйютъ просьбу, то они сами 
будетъ ходатайствовать чрезъ Оренбургскаго Военнаго Гу
бернатора, а впротивномъ случай неизбйгнутъ они худыхъ 
послйдствш нбедственныхъ наказания, чрезъ что истали уже 
мноше казаки полагаемъ изъподобостраспя склоняться наего 
сторону.

Апотому всеподданнййше просимъ оперемйнй намъ ны- 
нйшняго Атамана другимъ изъсреды Войска чиновшхковъ 
итаковыхъ кои подйламъ войсковымъ нимало незамйшан- 
ныхъ, съпредоставлетемъ всему обществу избирать назакон- 
номъ основания какъ грамотою предписано; а между тймъ 
чрезъ пристрастныхъ иблагоразумныхъ постороппихъ чинов- 
никовъ овсйхъ стйснптельныхъ обстоятельствахъ провести 
законное пзслйдовате, которыя бы чяяновяпякп ни въ 
чемъ независили бы отъ Оренбургскаго Военнаго Гу
бернатора по яснымъ причинами въ виду имйющимся съ- 
приглашетемъ отъ Войска изъ чпновниковъ и изъ казачьяго 
сослов1я депутатовъ; вовремя же слйдств1я, чтобъ Генералъ- 
Машръ Покотиловъ и Прокуроръ яко блюститель законныхъ 
иравилъ и тй Войсковыя чиновники, кои исполняли заедино
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незаконный дгМств!я все были бы отъ должностей ипо- 
службе поВойску устранены, авмгЬсто ихъ постутшлибъ дру- 
rie чиновники, ибо чрезъ неустранеше ихъ могутъ последо
вать въ изысканш истинны разныя препятствие вместо же 
нынешняго Прокурора, бывше вытесненнаго отсель забез- 
страст1е поАтаманскимъ проискамъ безвинно Прокурора 
Егора Анадольскаго определить паки въ Уральскъ попреж- 
нему необходимо нуяшаго здесь быть къдоказательству и изо
бличение важнейшаго злоупотреблетя: начто и ожидаемъ 
благосклоннейшей Всемилостивой резолюции 1юнь 16 дня 
1837-й года. Верно: Оберъ-Аудиторъ Андрюковъ.

К о п i я съзаписки приложенной приэтомъ прошении

По доверенности: ведоръ Афонасьевъ сынъ Усовъ Еремей 
Игнатьевъ сынъ Победимовъ. Занеумешемъ грамоте по
липной просьбе вместо ихъ руку приложилъ. Имрекъ— 
какъ его зовутъ.

Къ сему прошение» казака 0едора Афонасьева сына Усо
ва и Еремея Игнатьева сына Победимова, вместо ихъ за- 
неумен1емъ грамоте полипной просьбе руку приложилъ. 
Имракъ—какъ его зовутъ.

Верно: Оберъ-Аудиторъ Андрюковъ *).

Прошеше отъ Уральскаго войска **).

Вашему Императорскому Высочеству Александре Нико
лаевичу Всещедрому иблагому защитителю, когда Ураль
ское Войско наслаждается благод!шств1емъ ивозсылаетъ пред
вечному благодарственные мольбы занезпослате кънамъ ве-

*) Военный следователь. На коти съ этого прошетя, имеющейся сред* 
бумага, оставшихся после I. И. Ж е л е з н о в а ,  рукою последняго сделана 
с л е д у ю щ а я  н а д п и с ь :  „Эта просьба передъ просьбою 1824 г.—просто 
кляуза на атамана и губернатора несколышхъ обиясенныхъ чиновником,, 
иодбивншхг иесколькихъ самыхъ смелыхъ казаковъ и пми закрывшихся'1. 
Такого же характера отметки сделаны имт, и противъ отдельныхъ местъ 
прошетя.

**) См. 1-е подстрочное примеч. М. К. къ предшествовавшему прошение.
П р и м ,  р е д.
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ликаго и милосердн'Ьйшаго Императорскаго Высочества, 
можемъ ли мы несчастные ив'Ьрн'Ьйппе рабы Вашего Высо
чества прибегнуть подъ Высочайшш прокровъ Вашъ ипро- 
сить отъ Васъ зашиты и милости, итакъ дерзаемъ изобразить 
все неслыханное произведете едиными ненасытными ико- 
рыстолюбывыми духами начальствующихъ лицъ ималое чи
сло казаковъ иразрушаютъ они все заповедано веками ипро- 
изводютъ рыболовство въоткрытомъ море вешнею изимнею 
порою и отъ того делаютъ Войску немалое угнетете ине- 
смотрятъ на древше Царские указы 1766 года октября 13 
дня, Высочайше утверждено приконце перваго съПорохо- 
ваго Бута до Бмбинской грани никакихъ водъ наоброкъ 
недавать и никого къ лову рыбы недопускать, что бы чрезъ 
то Войску нашему входъ въУралъ реку рыбы помешатель
ства произвесть немогли, Вашему Императорскому Высо
честву внемлите милосердно наши убопя просьбы, но мы 
готовы съ малаго идовеликаго заБога, заверу иза Васъ из
лить свою кровь до единой капли.

Второе. Жалованныя окладныя деньги покойнымъ вечной 
славы и памяти достойнымъ Государемъ Царемъ Великимъ 
Княземъ Михайлой Федоровичемъ подъ Мезелинскимъ за- 
отлшпе противу башкирцевъ, при прежде бьшпшхъ Атама- 
нахъ ежегодно получали поодному рублю идвадцати копе- 
екъ, аныне уже отъ Атамана Покотилова пять летъ непо- 
лучали неединой копейки.

Трепе еще унасъ Ваше Императорское Высочество кра
сота и благолеше Уральскаго Войска престала живемъ въ- 
роде пленниковъ, не имеемъ присеве одержите и надежды 
крёпостнаго указа Hacyxia грани и на Морсгае воды; про- 
симъ Ваше Императорское Высочество удовлетворить сво
ими Царскими грамотами и утвердить Уральское Войско 
надревнихъ положешяхъ на Государственныхъ привилле- 
пяхъ какъ основательно было, дабы оная память въконце 
неистребилась иВаше благодеяте вовеки памятно будетъ, 
но мы готовы заВасъ вовеки Богу молится.

Четвертое Ваше Императорское Высочество еще нуждъ 
множество имеемъ нобол!е сего писать несмеемъ, но мы жи
вемъ подъвеликимъ страхомъ своего начальства, просимъ 
неоставить насъ яко храмъ безпокрова и яко темницу безъ 
света, осветити насъ своимъ светомъ и покройте насъ сво- 
имъ кровомъ.

Верно: Оберъ-Аудиторъ Андрюковъ.
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Голубое городище, или прежнш городокъ*).

Между Бородинскими форпостомъ и Илецкимъ город- 
комъ, въ равномъ разстоянш, примерно, верстахъ въ 15-ти 
отъ того и другого, къ Илецку, впрочемъ, ближе, справа 
отъ Урала начинается старое русло Урала, Кошъ-Яикъ. 
Онъ, искривленной лишен, описываетъ дугу, и пониже Бо- 
родинскаго впадаетъ въ Уралъ. Кругомъ его будетъ верстъ 
50, а отъ устья до другого, по Уралу, по кривизнами., 
верстъ 25,—и прямо „въ лукъ“ отъ устья до устья верстъ 
15.—Выше Бородинскаго, верстахъ въ 3, впала въ Кошъ 
р. Кинделя. Въ старину казаки всякое старое русло Яика 
называли к о ш е м ъ ,  ч т о  н ы н е  н а з ы в а е т с я  с т а 
р и ц е й .  Верстахъ въ 3-хъ ниже Верхне-Кошевскаго устья, 
есть возвышенное место, на подоб1е гребня, упирающееся 
въ Яикъ. Эта возвышенность называется Г о л у б ы м ъ  Г о 
р о д  и щ е м ъ. Такъ оно названо отъ речки, за Ураломъ, въ 
лугахъ текущей. Эта речка ни что иное, какъ обыкновенный 
луговой еричекъ. Уже по одному названш „Городище"— 
можно догадываться, что тутъ былъ городъ. Онъ действи
тельно быль. И теперь есть признаки; летъ за 8 все рвы 
и валы были видны; далее основашя башенъ кирпичныхъ

*) Часть заметки объ этой местности дословно помещена въ ст. Ви- 
тевскаго „Пропсхождеше Уральскаго войска"— въ „Др. п Нов. Poccin" 1879 г., 
№ 7, стр. 215,.—безъ ссылкп на псточнпкъ. Подробно эта некрасивая про- 
дЬлка нсторпка В. Н. Витевскаго (уже покойнаго) изложена въ замЬткЬ 
Н. А. Бородина „По поводу матерЬаловъ по псторш Уральскаго войска, собран- 
ныхъ I. И. Же.тЬзновымъ", помещенной въ „Уральск. Войсков. ВЬдом.“ 31 мая 
1884 г. № 21. Полемика по этому предмету г. Витевскаго съ г. Бородинымъ 
происходила на стран. „Волжскаго ВЬстн.“ (№№ 92, 116, 132). П р п м .  р е д
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были видны. Но лгЬтъ 8 или 10 назадъ Уралъ въ этомъ 
месте сильно сталъ рвать яръ, и почти все Городище со- 
рвалъ. По разсказамъ старика Куликова, прежшй яръ ос
тался теперь уже на Бухарской стороне, где какъ обыкно
венно водится, образовался песокъ и ростетъ л’Ьсъ. Два года 
назадъ и последнюю башшо сорвало. Нынешней весной, да 
и прежшя, вырывало кости челов'Ьчосгая съ признаками гро- 
бовгь. Значить, городъ весь сорвало. Рветъ кладбище, которое 
было, во всякомъ случае, вне города. Но сверхъ городскихъ, 
непосредственныхъ, укрепленш, съ одной, именно, съ луго
вой стороны, крепость защищена была сторожевыми башня
ми; нисколько изъ нпхъ и доселе виднеются, т. е. основаше 
или рытье значится. (В ъ о р и г и н а л !  п р и в о д и т с я  
р и с у н о к ъ ) .  По преданно уральскихъ казаковъ и кирги- 
зовъ, тутъ жили вольные pyccnie люди,—приплетаютъ къ 
этому и Разина. Конечно, Разинъ тутъ не былъ, а были, ве
роятно, отъ него выходцы *). Илецше казаки говорятъ, что 
тутъ жила орда. Илецше казаки не знаютъ или съ намгЬре- 
шемъ болтаютъ, чтобы заглушить всякую мысль, что тутъ 
жили Яицше казаки. Вероятно, они и Палласу сказали, 
что тутъ жила орда.—Въ 1768 году Палласъ виделъ это 
укреплете и говорптъ, что то была крепость Ногайскихъ 
татаръ. Но это неправда. Въ „Книге Болыпаго чертежа" 
говорится: „противъ устьевъ реки Илека есть островъ 
Кошъ-Яикъ; на этомъ острове есть казачш городъ". Вотъ 
и островъ Кошъ-Яикъ, вотъ п городокъ казачш. Но если бъ 
и не такъ, то какимъ образомъ очутятся около крепости 
г р о б ы ?  У татаръ гробовъ нетъ. Ясно, что тутъ жили хри- 
ст1ане. Пониже Голубого Городища есть возвышенность, на
зываемая „Дуваннымъ". Вотъ и еще доказательство, что 
тутъ жили руссше молодцы, д у в а н ъ  д у в а н  и в ш i е.

Въ стороне отъ Голубого Городища есть пчельникъ. 
На немъ живетъ старикъ, Студеновскш казакъ, и передаетъ, 
что прежде, накануне Благовегцетя, ночью, слышалась

) См. „Предаше о Харко“ .
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въ лугахъ пушечная пальба; но нисколько л'Ьтъ прекра
тилась. „Привидете",—говорить старикъ. Въ старину, де
скать, наши разъ начали сражение съ басурманами, въ пол
ночь открыли огонь, не почли праздники и оттого потерпе
ли поражеше. Въ назидаше другими и происходила пу
шечная пальба. Передъ началомъ боя одинъ старецъ уго
варивали нашихъ, чтобы почли праздники, но старики его 
не послушались. После чего и городи перенесли къ Кирса
новскими ярами.

Прогрессъ: Въ Баскачкиной ростоши черти не шаляти, 
а при Голубомъ Городище изъ пушекъ не палятъ.

Начало волнешя *).
Отстроилась новая канцеляр1я. Атаманъ приказываетъ 

казаками одеться въ праздничное или нарядное платье, у 
кого какое есть, взять оруж1е и явиться къ старой канцеля
рии поднять знамена, придти къ Казанской церкви, отслу
жить молебенъ и потоми перенести знамена въ новую. „Не 
хотимъ",— кричать казаки,—это похоже на солдатскш на
ряди, а мы, благодаря Всевышняго, еще не приняли ш т а т а .  
Не пойдемъ къ молебну. А перенесемъ просто, какъ въ ста
рые годы переносили. Иное дело—походи. Тогда и безъ на
ряда молебны съ харунками служились".

Ну, и заварилась каша. Си этого и пошла истор1я. Не
которые казаки послушались: принарядились и съ цере- 
мошей перенесли знамена. Этихъ казаковъ народъ назвали 
с о г л а с н ы м и ,  а начальство — б л а г о м ы с л я щ и м и .  
Противныхъ народъ называли н е с о г л а с н ы м и ,  а началь
ство— б е з п о к о й н ы м и .  Въ то время народонаселете 
Уральска было самое густое противъ нынешняго—вдвое 
больше. Ядро служащихъ казаковъ было въ Уральске. По 
лиши было мало. Но и тамъ были с о г л а с н ы е  и н е 
с о г л а с н ы е .

*) Какъ эта, такъ и ннжеслйдуюпря заъйткп нсторическаго характера, 
записанныя авторомъ въ чисдЬ путевыхъ заагЬтокъ, очевидно, есть не что иное,

24
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Въ это время въ Петербурге волновалась гвардейская 
•сотня. Она плавала на корабляхъ, садилась въ Кронштадте, 
высаживалась въ Шведской Померании По приходе въ Пе- 
тербургъ, ее хотели одйть изъ малиновыхъ зипуновъ въ 
малиновые мундиры. Куда! Не хотятъ. Для образца обря
дили въ мундиры 12 человеки, вывели ихъ передъ сотней 
и сказали: „Видите, какими молодцами высматриваютъ то
варищи ваши въ новыхъ мундирахъ?"— „Въ этой одежде 
хорошо только х о д и т ь  в ъ з а х о д к у, а воину она нз 
мила", отвечали казаки. Изъ говорившихъ хотели задер
жать троихъ или четверыхъ. Но сотня не дала. „Ихъ брать, 
такъ и насъ брать: мы все собча", говорила сотня. Отсту
пились. Между тймъ, 12 казаковъ, обряженныхъ въ мунди
ры, скпдаю.тъ ихъ, несутъ къ сотенному начальнику или 
вахмистру, кидаютъ ему черезъ порогъ и говорятъ: „Ты это 
шилъ, ты и носи, а намъ не надо". Къ этому примешались 
еще разсчеты по жалованью. Следовало сотне возвращать
ся на Уралъ, но она, оскудевшая деньгами, ждала отпу
ска изъ коммисар1ата денегъ и зажилась въ Петербурге. 
Сочли за бунтъ и—вместо отпуска на родину—отослали 
въ Финляндно. Настали 1809 годъ. Казаки съ Кульневымъ 
сходили на шведскш береги, отличились, были прощены и 
награждены медалями *).

Въ скиту Поморскомъ, близь Бородинскаго форпоста, 
на острове, окруженномъ озеромъ, встретили старика Пе

какъ разсказы разныхъ дицъ, съ которыми авторъ бесЬдовалъ, путешествуя 
по войску. П р п м. р е д.

*) Этп разсказы почти дЩпкомъ п дословно, только съ некоторыми допол- 
нешямп, помещены въ кн. Вптевскато „Расколъ въ Ур. войске11 (стр. 44, 
48 п 49) со ссылкой на Ур. Войсковой архпвъ Л» 48, тогда какъ это— матер!алъ 
Железнова, а выставленный №— номеръ описп его бумагъ, а вовсе не архива.

П р и м ,  р е д.
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тра Иван. Клоченкова, 72 лйтъ. Клоченковъ—изъ партш нз- 
вйстнаго казака Павлова. Былъ вмйстй съ ннмъ и съ братья
ми своими, 2-мя казаками, сосланъ въ Сибирь, въ Иркутскъ 
по 17-му году. Передъ „Наслйдниковымъ годомъ" *) воз- 
вращенъ. Ж иль въ Иркутск^, какъ поселенецъ, платилъ 
подати, занимался мелочной торговлей, а больше мастер- 
ствомъ сапожнымъ.

Въ 1800 годахъ правительство желало ввести въ 
Уральской казацкой общинй „передовую", или очередную 
службу, но казаки воспротивились: они видйли въ этомъ 
первый шагъ къ регулярщшгЬ, а регулярщина для яиц- 
каго казака, по его понятно и убеждение, горше, чймъ для 
крйпостного— барщина. „Бери, Бйлый Царь, хоша всйхъ 
насъ на свою Государеву службу: вей пойдемъ съ охотой. 
Но очереди намъ не надо. Пусть остается по старому—на
емка. Хоть два гроша казакъ возьметъ, да все-таки пойдетъ 
по охотй, а не какъ рекрутъ—по очереди!" Въ то время 
вызывался или снаряжался пятисотенный полкъ въ Грузию. 
Этотъ полкъ хотйли одйть въ однообразное платье,—и это 
казакамъ было противно, и это пахло пмъ регулярщиной. 
„Въ чемъ ходили наши праотцы, въ томъ и мы будемъ хо
дить, въ томъ и дйтушекъ нашихъ желаемъ видйть!—Не 
надо формы!"

Отъ „не надо формы" дошло, наконецъ, и до „не надо" 
всякаго преобразования, всякаго правительственнаго рас- 
поряжетя, словомъ, не надо стало никакого ш т а т  а. Слово 
ш т а т ъ сделалось для казаковъ словомъ ужаса. Скажи ка
заку: „Ступай въ огонь!" Перекрестится казакъ и пойдетъ 
въ огонь. Скажи казаку: „Прими штатъ". Перекрестится ка
закъ и скажетъ: „Приму смерть, но не приму штатъ!"...

Стало, уперлось на своемъ большинство казаковъ и во 
главй ихъ—Павловъ. Шире, да дальше пошло смятете, 
волнете, брожете. Между тймъ, начальство уступокъ не

*) 1837 г., въ которомъ Ур. войско посЬтплъ Нас.тЬдникъ Цесаревичъ 
Александръ Ннколаевпчъ. См. „Тучу Каменную". П р и м ,  р е д.
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дГлаетъ. Какъ угорелые, казаки и хозяйство оставили. Такъ 
называемые с о г л а с н ы е ,  т. е. те, которые слушали на
чальство, пошли на осеннюю плавню, а н е с о г л а с н ы е ,  
т. е. те, которые не принимали штата, остались дома, бить 
баклуши, да собираться въ круги, чтобъ отстоять старину. 
Наконецъ, начальство д'Ьлаетъ уступку, отм'Ьняетъ очередь, 
молчитъ о форменной одежде и велитъ выставить въ Гру
зно полкъ по старому обычаю, т. е. по найму. Но н е с о г 
л а с н ы е  и на это не  с о г л а ш а ю т с я .  Имъ говорятъ: 
„Нанимайте!" Они возражаютъ: „Не на что нанимать, мы 
въ рыболовстве не участвовали". Имъ опять говорятъ: 
„Васъ не держали, вы сами не шли на плавню. Кто-же 
виноватъ?" Они возражаютъ: „Кто виноватъ?—Все о н ъ  
виноватъ, не здесь между нами будь сказано!" „Да кто 
о н ъ?" спрашиваютъ ихъ. „Да все онъ, штатъ солдат
ский", отвГчаютъ они.—„Дайте намъ слободы на годъ",— 
прибавляютъ несогласные, „тогда не одинъ, а два, пожалуй, 
выставимъ полка". Атаманомъ былъ Д. М. Бородинъ. Какъ 
ни былъ онъ уменъ, какъ ни любилъ казаковъ, какъ ни ува
жали они его, но онъ ничего не могъ сделать. ПргЬзжаетъ 
изъ Оренбурга кн. Волконскш, чтобы разузнать все, на 
месте вглядеться во все. Принимаетъ на себя замашки 
суворовская: притворяется простачкомъ, ходить по домамъ, 
заводить беседы съ казаками, съ бабами толкуетъ о ихъ 
жить'Ь-быткЬ, какъ юродивый собираотъ вокругъ себя толпы 
ребятпшекъ, одЬляетъ ихъ пряниками, орехами, медными 
деньгами, выходить съ ними за городъ, въ поле, потешается 
съ ними, вырываетъ изъ норъ сусликовъ, гоняется за земля
ными тушканчиками, словомъ, накладываетъ на себя, по вы
ражение казаковъ, блажь, съ тою, конечно, целью, чтобы, 
во-первыхъ, вызнать хорошенько обычаи, понятая и убе- 
ждешя казаковъ; во-вторыыхъ—вкрасться въ ихъ довер1е 
и показаться человекомъ, желающимъ имъ всякаго блага. 
Въ первомъ князь, отчасти, успелъ, т. е. составилъ, по 
крайней мере, въ голове своей планъ— какъ действовать 
противъ несогласныхъ, чтобы вдосталь не напугать и со- 
гласныхъ. Но во второмъ ему не удалось. Въ свою очередь
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и казаки не до такой степени были просты, чтобы не разга
дать маскп.

—  „Понпмаемъ, пошшаемъ, батюшка,—говорили вти
хомолку несогласные,—что на устахъ-то у тебя—медокъ, 
да въ дунгЬ-то ледокъ; видимъ, видимъ, батюшка, твой ли- 
сш хвостъ, да не скрылся отъ насъ и волчш твой зубокъ".

Уйхалъ кн. Волконскш въ Оренбургъ. Казаки проводили 
его до своихъ границъ.

На последней станцш онъ выдалъ казаками по синень
кой бумажкй, а казаковъ было челов’Ькъ 20, и на прощанье 
сказали ими:

—  „Ждите меня, ребятушки, скоро къ себ'Ь въ гости: 
не одинъ пргбду, а си дЬтками".

—  „Милости просими",— сказали каза1ш, а сами поду
мали:— „вйкъ бы не видать, не только твоихъ дйтушекъ, 
но и самого тебя". Не заставили князь себя долго ждать. 
М'Ьсяца черезъ два явился въ Уральски си нисколькими 
батальонами солдатъ и башкирцами. Казаки— безъ оруж1я— 
вышли встретить его за городи и понесли ему, на оловянномъ 
блюдй, хлйбъ-соль. Но гашзь хлйба-соли не п р т я л ъ  и ска
зали казаками:

— Не приму я отъ васъ хл'Ьба-соли, пока вы не при
мете отъ меня, что я вами дамъ.

— Отъ добра, батюшка, не откажемся, а если что не 
по насъ, то не безсудь, кормилецъ,—совесть претить: не 
надо,— сказали казаки.

— А это что? —сказали князь, указывая на солдатъ 
и башкиръ, стоящихъ поди ружьеми.

— Не знаемъ, батюшка,—отвечали казаки.—Должно 
полагать, дгЬтп твои, си которыми обещался къ нами 
быть.

— Да! А что, каковы?—спросили князь.
— Нечего сказать, молодцы! —  сказали казаки и по

томи прибавили:—„да ужи на возрасти же твои дЬтки-то: 
у кого усъ р'Ьжется, а кто и бородкой обложился. И игру
шечки у нихъ въ рукахъ тагая славныя, св’Ьтлыя, что твое
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зеркальце, не безчестно и взрослымъ молодцами такими 
игрушечками играть, не точно твоимъ детками. И у насъ, 
кормилецъ, есть игрушечки, хоша на видъ-то не мудрыя, 
но въ д’Ьл'Ь-то куда какъ добрыя. Только не безсудь, мы 
оставили ихъ дома, думали, не «понадобятся". Зацыкали, 
закричалъ князь на казаковъ.—„Ахъ вы, супротивники! 
Ахъ вы, буяны! Да знаете ли, я васъ сейчасъ разстр'Ьлять 
велю!"

— Вели, есть-когда милости твоей не жаль царскаго 
пороха, а только мы не буяны: буяны не съ хлйбомъ-солыо 
выходятъ—сказали казаки и посмотрели вокругь себя.— 
А вокругь нихъ стоять: съ одного бока башкирцы, съ дру
гого— солдаты, а прямо—батарея изъ 8 или 12 орудш съ 
зажженными фитилями.

— Не трусьте, не робейте, братцы,—говорилъ тихонько 
Павловъ, обходя свою партпо;—хоша онъ и князь Волкон
скш, а мы простые казаки, хоша онъ и отъ Царя пришелъ, 
а стргЬлять по насъ не посмеетъ: безоружнаго человека ни 
въ какомъ царстве не быотъ, а въ нашемъ и подавно.

Действительно, Волконскш успокоился, велелъ вой- 
скамъ войти въ городъ и разойтись по обывательскими 
квартирамъ, а несогласными сказалъ, чтобы они расходи
лись по своими домами. Но несогласные нейдутъ. Они го
ворить:—Где наши дома? Ты заполнилъ ихъ своими дет
ками. Вишь, сколько нагнали сюда всякой сволочи. И насъ, 
видно, хочешь въ полонъ взятъ. Что жъ? Бери. Мы все тутъ, 
супротивности никакой не делаемъ. Зачемч> пришелъ къ 
намъ съ армеюшкой, то и делай, а въ дома мы нс пойдемъ.

Волконскш плюнулъ и уехали въ городъ. Казаки оста
лись за башней.

Были часъ первый пли второй пополудни. Настали ве
чери, пришла ночь, а казаки все толпятся за городомъ. 
Утромъ, на другой уже день, выехали за городъ атаманъ 
Д. М. Бородинъ; уговаривали несогласныхъ разойтись по 
домами; но несогласные одно толкуютъ себе:—Не пойдемъ! 
Куда идти? Дома наши заполнены. Пускай князь объявить
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намъ здесь Царское р'Ьшеше, тогда посмотримъ, куда 
идти—въ дома ли родительские или ужъ бежать, куда гла
за глядятъ.

Несмотря на крЪшйй морозъ,—дело происходило въ 
конце ноября,—казаки остались за башней. Наконецъ, ве- 
черомъ снова является Болконский за городъ съ толпой 
башкиръ и ротой солдатъ; подъйзжаетъ къ несогласнымъ 
и говорить:

— Повинуйтесь воле начальства.
Казаки о т в е ч а т ь :—Рады повиноваться, да ты прежде 

скажи, въ какую силу повиноваться?
— А вотъ въ какую силу — говорить князь:—Коч- 

кинъ!—кричитъ князь,—катай ихъ, дураковъ, въ нагайки.— 
Закричалъ это князь, Кочкинъ махнулъ рукой—и толпа 
башкиръ съ нагайками, съ палками и съ чгЬмъ попало 
нахлынула на казаковъ. Казаки и ухомъ не ведутъ. Схва
тили Павлова, раздали, чтобы бить нагайками, но не ушгЬ- 
ли еще руки подпять, какъ близше къ Павлову казаки 
сами посбросали съ себя одежду, растянулись по стгЬгу и за
кричали:

—  Ужъ есть-когда Павлова бить, то и насъ бить!
На другомъ конце толпы схватили и раздали Федосе

ева—казака, упорствовавшаго более другихъ, и около Фе
досеева, раздевшись, повалились на землю казаки и кри
чали:

— Его бить—и насъ бить!
Что тутъ делать? Принялись хлестать палками, бить 

дубьемъ всехъ казаковъ, кто попадетъ цодъ руки, а они все 
попадали подъ руки, все лезли туда, где били жарче и 
больнее, все старались доказать, что они нс выдаютъ другъ 
друга. Сделалось побоище страшное. Ни у одного казака не 
оставили живого места на теле, словомъ, избили всехъ до 
полусмерти, а более упорныхъ связали и развезли по казе- 
матамъ и по караульнымъ домамъ.

Этимъ побоищемъ за башней распоряжался машръ Коч- 
кинъ. По немъ и побоище названо, въ насмешку: К о ч к и н ъ
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п и р ъ .  Ером!) того, произведено слЬдсттае, наряженъ судъ: 
виповиыхъ, разумеется, наказали—однихъ, которые следо
вали за другими, только высекли и оставили въ общине, а 
другихъ, более упорныхъ, стоявшихъ во главе несоглас- 
ныхъ, въ томъ числе Павлова, какъ главнаго зачинщика, 
высекли и сослали въ Сибирь *).

—  Подарками тутъ ничего не возьмешь. Отцы наши, 
деды и прадеды, правда, отделывались деньгами, но тогда 
времена такая были, тогда и начальство наше заодно съ 
нами было, а теперь, братцы, время не то, теперь анти- 
христъ и начальниковъ наншхъ отметилъ своей тамгой— 
темлякомъ, да шпагой. Нетъ, нетъ, братцы, мысль ваша не 
хороша. Моя мысль— стоять надо грудыо, открыто. Постра- 
даемъ, а ужъ докажемъ начальству,, что мы не ясашные 
татары, не пахотные солдаты, а вольные люди, славные 
яш щ е казаки... Всйхъ не перевешаютъ, всехъ не переказ- 
нятъ. Всю бйду, весь ответь принимаю на себя, первый 
пойду на эшафотъ, первый положу голову на плаху, а ужъ 
детямъ и внукамъ оставлю памятникъ!— (Такъ говорилъ 
Ефимъ Павловъ и слова свои доказалъ деломъ).

— И мой деньга не сурба (не щербата) и мой шафотъ— 
плаха не боится—такъ говорилъ Сеитъ Байталовъ и слова 
свои доказалъ деломъ.

Читали казаками воззваше Волконскаго, где говори
лось, что казаками даруется старый порядокъ вещей. — 
Довольны ли?— Какъ не довольны!—Благодарите Волкон
скаго!—Не за что!—Какъ такъ?—Да такъ: не они нами 
дали, а старики наши.— Какае?—А что въ Сибирь пошли..

— Знаемъ мы, какъ даровали нами; мы сами взяли!...

*) Разсказъ о Кочкиномъ пир'Ь также напечатана въ‘ вышеназванной кн. 
Витевскаго (стр. 46— 48) съ тою же ссылкой на войсковой архивъ, тогда 
какъ все это дословно списано у Желйзнова. П р и м ,  р е д.
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Мы вступились—кровью разливались и дали намъ. Наемка, 
бороды и прочее искони бгЬ наше, у насъ хотйли отнять, а 
мы не давали: кнутъ приняли, въ Сибирь пошли, а не раз- 
стались. Такъ за кой тутъ благодарить?!...

Добавка,

Весной 1825 г. велено было нанять 104 казака и выко- 
мандировать въ Москву, вместо больныхъ и неспособныхъ. 
Но казаки не хотАли нанимать, считая это н о в о с т ь ю .

Во время севрюжьяго рыболовства имъ объявили, но 
тамъ ничего не сделали. Оставили до возвращенья войска 
въ Уральскъ. Въ УральскА та же истор1я. Въ ионА атаманъ 
Назаровъ, со штабъ и оберъ-офицерами, выйзжалъ на пло
щадь—уговаривать казаковъ. „Карпъ Логашкинъ, вытйснясь 
изъ толпы казачьей, въ довольномъ количеств!} бывшей, и 
ставъ отдельно, производилъ противу войскового атамана 
одни лишь грубые отзывы. Атаманъ, видя толикую дерзость 
казака Логашкина, перемйнившаго отъ запальчивости и 
настоящей видъ лица, принужденъ былъ ему сказать только, 
что онъ поговоритъ съ казаками, которые постарйе его. Ло
гашкинъ же съ дерзостью и неиовиповешемъ отвАчалъ:— 
Что, раз в А молодые не такъ же служатъ, какъ старые?

Изъ толпы отголоски:—Что Логашкинъ говоритъ, на то 
и они вей согласны. Что за нимъ, то и за всйми...“

Карпу Логашкину отъ роду 28 л.
—  Чей ты?— спрашиваетъ атаманъ Логашкина.—Не зна

ешь развА меня? Есть-когда не знаешь, то справься у себя по 
бумагамъ. ■>

Отецъ Логашкина, Михайло, отставной казакъ, разстраи- 
валъ казаковъ къ „ненайму". Сына не уговаривалъ, отзы



ваясь:—Я—отставной казакъ, а онъ—служащий а это дЬло 
служащихъ, а не отставныхъ. ЗачЬмъ мнЬ навязываться съ 
советами, какъ съ ковшомъ на брагу. Всякъ Времен—про 
себя разумей!

Служащихъ прогнали сквозь строй черезъ 1000 чело-1 
вЬкъ по 3 раза, а отставного—черезъ 500 чел. одинъ разъ. 
ВсЬхъ оставили въ войскЬ, а Логашкина и еще Семенычева 
отдали въ солдаты.

ВсЬхъ подсуднмыхъ было до 90.

— Войско найметъ и я найму. Полкъ дадимъ, а сотню 
не дадимъ: это новость,—говорили казаки по поводу выко- 
мандироватя одной сотни въ 1825 г.

Иванъ Фроловъ, на вопросъ корпусного адъютанта, шт.- 
капитана Березовскаго,—кончена ли наемка, отвЬчалъ:

— ЫЬтъ, да и не кончится, потому что начальство тре- 
буетъ незаконнаго.

Отст. полковнику Поликарпову сказалъ:
— Что вы насъ уговариваете? Дядя вашъ, Давыдъ Март. 

Бородинъ, въ прежнее замЬшательство уговаривалъ и хо- 
тЬлъ надЬть на насъ, по штату, кафтаны, но мы не согласи
лись; хоть и п о т е р я л и  нЬсколько казаковъ, однако свое 
удержали!

Семенъ Синильниковъ и Яковъ Думчевъ въ присутствии 
канцелярш говорили, чтобы посаженные въ острогъ казаки 
были освобождены, ибо, де, они посланы были въ канцелярш 
пзъ толпы, что лучше согласны они нанять цЬлый полкъ, 
нежели 104 казака.
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Семенъ Ботовъ, на вопросъ канцелярш—исполнилъ ли 
приказаше—отвечали: „Негь, и последую iiipy. Отъ ста- 
рМтпихъ слышалъ, якобы нргЬхали изъ Москвы казаки 
Андрей Голубовъ и Тимофеи Александровъ и говорятъ вой
ску, что въ Москве о неспособныхъ никакого распоряжешя 
не слышно и что вей казаки продолжаютъ службу должнымъ 
порядкомъ *).

Конфирмащя последовала 25 ш ля 1825 г. Последняя 
вспышка старины!...

25 октября 1858 г.

*) Этотъ разоказъ также напечатаю Витевскнмъ въ кн. „Раеколъ въ 
Ур. в.“ , со ссылкой не на ЖелЬзнова, а на архпвъ (стр. 52— 54). П р и м .  р е д .
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I. О Б И Д Ъ Л Ъ

Въ З...мъ форпостК *) я останавливался дня на три и 
квартировалъ у  Василия Тимооеевича Л у н и и а, давниш- 
няго моего приятеля.

Вамъ, читатель, конечно, все равно, гдй бы и у кого бы 
я  ни квартировалъ. Это должно быть такъ.— Но для меня, 
извините, не все равно. Я съ нам'Ьрешемъ упомянулъ имя 
хозяина моей квартиры, чтобы, „при сен верной оказия", 
сказать объ немъ слова два— три. Надеюсь, ни вы, читатель, 
ни далее самъ Василий Тимооеевичъ—въ претензш на меня 
не будете. Къ дйлу. .

Василш Тююееевичъ— казакъ среднихъ лйтъ, бКлокуръ, 
высокъ, строенъ, бравый, одно слово— молодецъ казакъ. 
Всю жизнь слулштъ п р и к а з н ы м ъ  (старшимъ) въ ли
нейной командй, а когда не бываетъ начальника (офицера), 
управляетъ и всей станицей. Одно время служили оиъ въ 
гвардш и щеголялъ въ мундирК бирюзоваго цвйта, съ белы
ми перевязами, бахромными кисточками, чешуйчатыми эпо
летами, и т. под. аттрибутами лихого казака-гвардейца.— 
Но не посчастливилась Василыо Тимоееевичу гвардейская 
служба, чему виной былъ петербургскш климатъ. Получилъ 
Василш Тимооеевичъ сильнейший ревматизмъ въ поги я  
былъ, поэтому, исключенъ изъ гвардш.— Къ начальству, 
то есть къ нашему брату, казацкому офицерству, Василий 
Тимооеевичъ очень близокъ, но не потому, чтобы питалъ 
особую симпатно къ начальству, а потому, что само пачаль-

*) Форпоста у ура.тьекпхъ казаковъ то же, что с т а п п ц а  у  другнхъ, 
напр., у донскихъ казаковъ. к в т.
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ство въ немъ идгЬетъ нужду, и оттого всегда старается дер
жать его около себя какъ можно ближе. И тому есть при
чина. Василш Тимооеевичъ—челов'Ькъ грамотный, хорошо 
знакомый съ формами „липортовъ“, мйсячныхъ и другихъ 
ведомостей и т. под.,— словомъ, Василш Тимооеевичъ бюро
крата, въ некоторой степени, хоть куда, но бюрократа, 
сказать правду, не по призванно, а по необходимости, 
другими словами— по приказанпо. За Васильемъ Тимоеееви- 
чемъ каждый начальникъ, что касается бумажныхъ делъ, 
живетъ припеваючи.

Не разъ начальство предлагало Василш Тимоееевичу на
шить „лычки", т. е. галуны, и стать на степень „сударя" 
(урядника), но Василш Тимооеевичъ и руками, и ногами 
упирался и доднесь упирается отъ такой чести. Чудакъ 
Василш Тимооеевичъ, сынъ Лунинъ.— Одно его желаше, 
какъ бы скорее дотянуть казачью „лямку", т. е. отслужить 
узаконенный двадцатилятилетнш терминъ и получить от
ставку, чтобы хотя относительно быть вольнымъ казакомъ.

Чудакъ, Василш Тимооеевичъ, сынъ Лунинъ!
Вота и все, что я хотелъ сказать о немъ.
Я пр1ехалъ къ нему въ вечернюю пору. Въ передней 

комнате,— она же и кухня и столовая,—встретила меня 
жена Лунина, хлопотавшая около самовара. Поздоровавшись 
съ хозяйкой, я спросилъ о хозяине: дома ли?—Хозяйка 
улыбнулась и молча показала на плотно притворенную 
дверь, ведущую въ другую комнату—въ горницу. Тамъ 
слышенъ былъ неясный сдержанный говоръ.

Отворивши немного дверь, я  взглянулъ въ горницу и 
увидЬлъ порядочную компанию... веселую, думаете? — 
Пета!—Хотя на столе, накрытомъ пунцовой скатертью, и 
красовался большой графинь съ водкой, обставленный кру
то мъ приличной закуской, какъ-то: балыкомъ, икрой, ды
нями, арбузами, и т. под., хотя собеседники и подгуляли 
порядочно, хотя одинъ изъ нихъ и балалайку въ рукахъ 
держалъ, но компашя за всемъ темъ была невеселая, скорее 
печальная, по крайней м ере чемъ-то озабоченная, огорчен
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ная... Физкшомш у вейхъ собесйдниковъ были недоволышя, 
сердитыя, сумрачныя... Тотъ, у кого была балалайка, время 
отъ времени судорожно ударялъ по струнамъ съ какимъ-то 
ожесточетемъ, какъ будто хот'Ьлъ на балалайке выместить 
свою досаду.— Самъ хозяинъ, съ опухшими и раскрасневши
мися отъ слезъ глазами, быстро расхаживалъ по комнате изъ 
угла въ уголъ и что-то ворчалъ. Сквозь безсвязныя его речи 
ясно и отчетливо доносились до меня только слова: „подле
цы!", „мучители!" и некоторый друпя, довольно крепкая, 
въ печать иеукладываюпцяся. По временамъ Васи лиг Тимо- 
оеевичъ останавливался передъ некоторыми изъ гостей и, 
делая энергические жесты, сильно, выразительно вскрики- 
валъ: „Ведь обидно, братцы! Ужасно обидно!"

Въ голосе Лунина слышалось что-то злобное, болезнен
ное.

„Не бай! Жить нельзя!" Taide и подобные имъ ответы 
давали хозяину гости, кивая головами, пожимая плечами 
и чеша въ затылкахъ.

Я съ недоумешемъ взглянулъ на хозяйку. Та сделала 
рукою знакъ, чтобы я вошелъ въ комнату и, улыбаясь, ти
хонько проговорила:

— Войдите, узнаете.
Я вошелъ въ комнату, и— все смолкло, притихло, словно 

въ комнате никого не было. Хозяинъ оторопелъ, словно 
мальчишка, пойманный на шалости, и тупо смотрелъ на 
меня, видимо не зная, что начать. На приветстгпе мое онъ 
проговорилъ только:

—  Это ты, ваше благород1е?...
—  Какъ видишь, щиятель!— сказалъ я.
—  Вижу, вижу. Милости пр... Куда жъ вы, братцы?— 

вдругъ заговорилъ хозяинъ, отворачиваясь отъ меня и обра
щаясь къ гостямъ, которые между темъ, какъ мы съ Луни- 
нымъ обменивались словами, одинъ по одному, молча, на 
цыпочкахъ, согнувшись, кто бокомъ, кто задомъ, прячась 
другъ за дружку, убирались вонъ изъ комнаты.— Куда,

25
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куда? Постойте, лйппе! Чего испугались?—кричали хо- 
зяинъ, стараясь удержать гостей.

Но гости не слушались, вей выбрались. Остался только 
одинъ тотъ, что съ балалайкой. Этотъ отошелъ въ уголъ 
и прижался къ стйнй, спрятавъ балалайку за спину.— 
Убйжалн бы и онъ, какъ самъ впослйдствш сознался, но 
на бйду шапку второпяхъ не нашелъ, а бйжать безъ шапки 
считали неприличными.

—  Василий Тимоееевичи! —  сказали я, когда немного 
утихла суматоха.—Вороти гостей, не то я уйду: я не хочу 
мйшать вашей компанш.

—  Сейчаси!— сказали хозяинп.—Дядя, побудь си ихп 
благородаемп.

Послйднйя слова относились ки балалаечнику. Хозяини 
вышоли,—я остался си балалаечникоми. Это были Афана- 
сш Дмитриевичи Б а р с у к о в и, старики лйти поди шести
десяти, брюнетн, полный, здоровый,— ейдина только-что на
чинала пробивать его большую клинообразную бороду.— 
Мы скоро познакомились.

— Прошу любить —  жаловать, ваше; благород1е! — ска
зали Афанасий Дмитр1евичи, когда мы усйлись си ними у 
стола, ви ожидании хозяина.

— Буду любить— жаловать,— сказали я новому знако
мому,— если только станешь называть меня не „благоро- 
д1емн“, а по имени.

— Ой ли?— спросили старики си недовйрчивостно.
— Вйрно!— отвйчалн я.
— Ладно, ладно, ваше бл.... Тьфу ты пропасть! за

былся!— заговорили старики, отплевываясь.
Ви это время воротился хозяини, но одинп, бези гостей.
—  Ну, что?— спросили я.
Хозяини махнули рукой.
— Вей разбйжались, словно окаянные оти ладона!—про

говорили Лунннн, усаживаясь ки столу и берясь за гра
фини.

— Жаль!— сказали я.
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— Жаль, и Богъ съ ними,—заметили Лунинъ.
— Что такъ?—спросилъ я.
— Гости нетаковсюе,—отвечали Лунинъ.—Я знаю, чего 

ты ищешь. Ужо созову къ тебе такихъ молодцовъ, которые 
и ггЬсенъ напшотъ съ три короба и о старинЬ кое-что 
поразскажутъ. Да вотъ и дядя Фанасш тряхнетъ ста
риной. Ну-ка, дядя,—сказали Лунинъ, обращаясь къ ста
рику,—хвати-ка :

„Какъ во ноиЬшнемъ во годе"...
— Ведь самъ сочинили,—вотъ что дорого!—прибавилъ 

Лунинъ.
—  Будто?!— спросилъ я и одобрительно взглянули на 

с о ч и н и т е л я .  Тотъ утвердительно кивнули головой.
— Верно такъ!—подсказали Лунинъ.—Ну, дядя! Что 

людншься? Возьми балалайку, да и отчебачивай!
Старики, видимо, колебался. Они были непрочь удаль 

свою показать, но и боялся, какъ бы „на каршу не сесть" * I . 
На этотъ рази я вывели старика изъ затрудненья.

— Это отъ насъ не уйдетъ,—сказали я.—Вели-ка, Васи- 
лш Тимовеевичъ, хозяюшке своей угостить меня чаемъ,—а 
потоми и за балясы примемся.—Да, кстати, дружище,— 
спросилъ я Лунина,—разскажи-ка, что у васъ за истор1я,— 
отчего ты давеча плакали и говорилъ: „ о б п д н о " ,  
„о б и д н о"?

Хозяинъ съ ожесточешемъ махнули рукой и затряси 
головой.

— Лучше не спрашивай, не растравляй, а то опять 
заплачу!—сказали Лунинъ.

И, действительно, на глазахъ у него навернулись слезы.
— Пожалуй, плачь, только разскажи.
— Что разсказывать-то? IIcTopia коротка: обидели 

о н и ,—вотъ что!...
— Кто о н и?  •

*) Местное (казачье) выражеше, равноспльпое, напр., слову: с к о н ф у-
А в т.з и т ь с я  п т. п.
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-— Начальникъ!!
—  Кого обидйлъ? Не тебя ли?
—  Брата!!
—  Какого?
Я зналъ, что у Лунина нгЬтъ братьевъ, и потому предло- 

жилъ такой вопросъ.
—  Какого?! Казака обидгЬлъ, нашего казака!— почти 

вскричалъ Лунинъ,—А каждый казакъ—продолжалъ онъ,— 
каждый казакъ— братъ мой: одна кровь, одна кость!—Вотъ 
какого брата! Эхъ, обидно, обидно! Ужасно обидно! 
Выпьемъ, что ли, дядя, съ горя?— обратился Лунинъ къ 
старику.— Что съ н и м  и толковать,— сказалъ онъ, кивая 
на меня головой:—имъ горя нашего не понять,— не на тймъ 
конгЬ сидятъ,-—А вашу милость позволите попотчивать?— 
спросилъ меня Лунинъ, дйлая сильное удареше на словй: 
п о з в о л и т е .

Я отрицательно покачалъ головой и сказалъ:
—  Не пыо не во-время. Видишь, чаемъ пробавляюсь.
—  Не пьете, что и говорить,— проговорилъ Лунинъ со 

злою усмешкою.— Съ нашимъ братомъ, знаю, не пьете: гну
шаетесь,— а между себя, знаю, до положетя ризъ... И то 
надо сказать,— продолжалъ онъ,—вино-то у насъ простое, изъ 
царева кабака, офицерскому нутру не по губгЬ... Вамъ по
давай изъ реискова погреба, все р о м у-г р о м у, ё м ъ- 
я м а й с к а г о !  Такъ, что ли? а?—обратился ко мшЬ Л у
нинъ, видимо желавший порисоваться или, правильнее, поло
маться: онъ былъ довольно лодъ хмКлькомъ.

—  Ты, однако, чепуху-то, Васший Тимооеевпчъ, не 
пори,— сказалъ я,— а дТло говори!

—  Въ самомъ дгЬлгЬ, Вася, не ломайся,— подсказалъ Афа- 
насш Дмитричъ,—разскажи ему, може, совКтъ какой дастъ.

—  Аль не разскажу?— сказалъ Васший Тимоееичъ— 
знамо, разскажу! Побоюсь, что ли? Все разскажу. Слушай!

И Васший Тимоееевичъ разсказалъ самый вопйощш, 
самый возмутительный случай, к а к ъ н а ч а л ь н и к ъ  
о б и д "Ь л ъ к а з а к а .  Во-первыхъ—н а г р гЬ л ъ ему л а
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н и т ы ,  во-вторыхъ—в ы ч и с т и л ъ  з у б ы ,  въ третьихъ— 
р а с ч е с а л ъ р у с  ы-к у д р и, въ четвертыхъ—п р о д е р- 
г а л ъ  о т е ч е с т в о  (бороду),—въ пятыхъ—н а к а д и л ъ 
товолжаннымъ кнутовшцемъ б у й н у ю  г о л о в у ш к у... 
Отъ последней операцш казакъ упалъ безъ чувствъ, и его 
насилу отлили водой.—А за что? За какую вину?—И не 
спрашивайте! Самый недобросовестный изъ вс'Ьхъ недобро- 
сов'Ьстнейшихъ судей, жившихъ когда-либо на вольномъ 
свйте, не нашелъ бы за казакомъ никакой вины,—разве, 
разве бы п о д ъ  с у м н е н 1 е  в з я л ъ .

Вотъ это-то и возмутило Василия Тимовеевича и его 
братио. .

— Странно, Васшпй Тимоееевичъ,— сказалъ я, выслу- 
шавъ разсказъ о подвиге начальника.—За что жъ тиранить 
такъ? Ведь, по сказкамъ твоимъ, казакъ ни въ чемъ не 
виноватъ. Тутъ что-нибудь не такъ.

— Знамо не такъ, что и толковать! Все дело по нагово- 
рамъ,—сказалъ Лунинъ.

— По какимъ?
— А вотъ по какимъ! Слушай хорошенько.
„Года четыре назадъ,—началъ Лунинъ,—ходилъ въ степь 

казачш отрядъ. Отрядной (начальникъ) былъ страшный 
хапунъ, не довольствовался темъ, что казаки изъ „чести" 
давали. Сначала зайлъ у казаковъ всю мясную и всю винную 
порцпо. Казаки стерпели, знамо, честь знали, не потяну
лись ни за мясомъ, ни за спиртомъ.—„Богъ съ нимъ", го
ворили казаки про отряднаго, „пускай одинъ есть, а мы, 
Богъ, дастъ, и съ сухарей не умремъ".— Отрядный разлако
мился и захогкть большаго: захотелъ, значитъ, заодно 
съ поршонами, и жалованье казачье сглотнуть. Вотъ это-то 
казакамъ не совсемъ понравилось. Стали казаки межь 
себя поговаривать: „много, де, будетъ, не все вдругъ; ку
рочка по зернышку клюётъ, да сыта бываетъ. У насъ у 
самихъ есть жены и дети,—тоже есть просятъ".—Потомъ 
стали просить отряднаго изъ чести, чтобы удовлетворили 
ихъ царскимъ жалованьемъ, „а порщонами, де, такъ и
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быть—говорятъ казаки—кланяемся вашей милости; знаемъ, 
и вамъ, де, нужно чймъ да пнбудь кормиться".

— Видишь, каше добрые казаки, чего жъ еще добрее!— 
еказалъ Лунинъ.—Но, нЬтъ,—продолжалъ Лунинъ,—отряд
ный не восчувствовалъ всей доброты казаченьковъ, а Только 
испушилъ ихъ... Этого мало! Сталъ посл'Ь того, сударь мой, 
на каждомъ шагу придираться къ казакамъ, то того, то дру
гого отлупитъ нагайками, иль-бо зубы расчиститъ, чтобы, 
знаешь, застращать казаковъ.—Ну, этого ужъ казаки совсЬмъ 
не стерп'Ьли.—Какъ вышли на лшшо, такъ, благословись и 
перекрестясь, призвавъ Господа Бога и всйхъ святыхъ на 
помощь,—такъ всгЬмъ отрядомъ и бухнули левизору (ин

спектору) претензио.—Левизоръ и такъ, и сякъ, и туда, и
сюда, хотйлъ успокоить, примирить, да ничего не подгЬ- 
Лалъ. Знамо, казаки-то ужъ больно вознегодовали.—„За- 
мйстъ того—говорили казаки—чтобы, за наше добро, спа
сибо намъ, а онъ вздумалъ еще обижать".—Волей-неволей, 
отрядный и выдалъ казачье добро. Зато и затаилъ же въ 
дупгЬ своей злобу на весь отрядъ, и завАщалъ эту злобу 
братьямъ своимъ и вс'Ьмъ сродникамъ и переродникамъ... 
Казачёкъ, котораго обидйлъ нашъ начальникъ, былъ въ 
томъ самомъ огряд'Ь, а начальникъ нашъ, выходнтъ, братъ 
отрядному.—Вотъ по какимъ наговорамъ! Понялъ?—заклю- 
чилъ свой разсказъ Лунинъ.
• — Понялъ, понялъ,—еказалъ я. Потомъ немного спустя

спросилъ Лунина:
—  Такъ вотъ отчего ты давеча плакалъ?
—  А то отчего же? Отъ самаго этого,!—еказалъ Лунинъ.— 

В'Ьдь обидно! Ужасно обидно! Что надъ нашимъ братомъ 
издаваться?—продолжалъ онъ, опустивъ голову и перебирая 
по волоску бороду.—Чести въ томъ, думаю, немного. Хоть 
Кельдибека, киргизскаго „дархана" (кузнеца), о томъ 
спроси,—п тотъ то лее скажетъ.—Придраться вашему брату 
легко: не довернулся—виноватъ, перевернулся—виноватъ,— 
завсегда, значить, виноватъ,—Мы вйдь славу только запи- 
маемъ, что мы „казаки, братцы, люди вольные".
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А что мы на самомъ-то д ел е?—Бараны! больше ничего, 
какъ бараны!

Противъ этого я  ничего не могъ возразить, а только, 
немного погодя, спросилъ:

—  Что жъ обиженный-то?
—  Ничего, —  отв'Ьчалъ Лунинъ уныло-плачевнымъ то- 

номъ:-—лежитъ, охаетъ, грудную траву пьетъ, да бальзамомъ 
мажется,— може, и окалямается— на то Божья воля: не онъ 
первый, не онъ последней. У насъ, въ былое время, и жен- 
щипамъ беремеинымъ не спускали..., а казакамъ нечего въ 
зубы смотреть. Что казакъ? Ка-закъ ребенка не выкпнетъ...

При этомъ Лунинъ съ ожесточешемъ затрясъ головой 
и заскршгЬлъ зубами.

—  Дистапочпому можно пожаловаться,— зам'Ьтилъ я.
—  Что жъ толку-то?—возразилъ Лунинъ.
—  Какъ что?— сказалъ я.— Дистапочный командпръ у 

васъ, знаю, челов'Ькъ прекрасный,—онъ не допуститъ та- 
кихъ б е з и о р я д к о в ъ.

Лунинъ пытливо и недоверчиво взгляпулъ на меня. 
Потомъ, спустя минуту, проговорилъ:

—  Трехъ сказать про дистаночнаго худо; человекъ опъ,
правда, хорошш, нс обидчикъ, какъ друпе, да ничего и онъ 
не поделастъ,—не променяётъ опъ офицера на казака: воен
ный артикулъ не позволитъ; не то, и самого дистаночнаго 
скрутятъ, даромъ что онъ съ густыми эполетами,—найдутся 
и супротивъ его, погуще... Тутъ, братецъ мой, круговая 
порука, тутъ... ,

—  П0СТ011, постой, пр1ятель— перебнлъ я Лунина.— 
Если не надеетесь па дистаночнаго,— то что жъ мешаетъ 
вамъ обратиться къ наказному атаману? Опъ не дастъ 
потачки.

—  Думали мы и объ этомъ, да раздумали,-— сказалъ 
Лунинъ.— Правда,—продолжалъ онъ,— наказный атаманъ не 
изъ таковскихъ, чтобы спускать вашему брату. Мы хорошо 
знаемъ, что онъ строго взьпцетъ съ начальника. Да есть тутъ, 
сударь мой, одна запятая, и не маленькая.
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— Какая жъ?
— Какъ какая?! Рази не понимаешь? Къ примеру: 

нынче атаманъ у насъ, а завтра—вЪдь онъ изъ с т р а н- 
н и х ъ  * **)),—а завтра уЬдетъ въ Питеръ; ну и конченъ 
балъ! Тамъ какого-то еще атамана Богь дастъ, а вашь 
братъ все-таки останется на нашей ше'Ь; не мытьемъ, такъ 
катаньемъ возьметъ... Да что я съ тобой балясы-то точу!— 
ироговорилъ Лунинъ, вставши съ м'Ьста и направляясь къ 
двери.—Рази не знаешь нашихъ порядковъ? Али забылъ? 
Чудакъ!...

Съ посл'Ьднимъ словомъ Лунинъ вышелъ изъ комнаты, 
сильно хлопнулъ дверыо, индо стекла въ окнахъ задре
безжали.

II. ВОТЪ КАКЪ МЫ СЛУЖИЛИ.
Василш Тимоееевичъ ушелъ созывать гостей. Я остался 

съ глазу-на-глазъ съ Афанастемъ Дмитричемъ. Во все время 
разговора моего съ Лунинымъ Афанасий Дмитричъ молчалъ 
и время отъ времени тихонько перебиралъ струны на бала- 
лайкгЬ. Когда мы съ нимъ остались вдвоемъ, я обратился 
къ нему съ вопросомъ:

— Въ ваше время такъ что ли было?
— Все единственно! отвгЬчалъ старикъ. — Еще при 

отцахъ нашихъ пошли ташя заведенцш. Одно слово, съ той 
поры, какъ Давыдъ Мартемьяновичъ *) промЪнялъ п о- 
с о х ъ  на ш п а г у ,  насталь совсбмъ другой свКтъ.—Я про 
себя скажу... ЬГЬтъ, лучше сыграю и спою, значить, ста
риной тряхну. Слушай-ка.

Афанасш Дмитричъ забренчалъ на балалайк'Ь и етгЬлъ 
пЪсню.

Какъ во нонЬпшемъ во год4 
Мы служили во позодЬ.

Марья моя, вольный свЬтъ,
МнЬ милйе тебя нЬтъ!

*) Иначе: изъ и н о г о р о д н и х  ъ, одно слово не изъ уральцевъ. А в т.
**) Бородинъ, атаманъ, возведенный въ это зван1е императоромъ Павломъ 

Петровичемъ. А в т.
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Мы служили въ чистомъ полб 
Во великомъ болыпомъ ropi.

(Прнпйвъ повторяется). 
Притомились кони наши,
Мы ложились спать неФмшп,
Мы служили наги, босы,
Позабыли всЬ фарфосы (форпосты). 
Мы забыли мать-отца,—
Нашей служба й т ъ  конца.
Позабыли женъ, дЬтей,
И про нпхъ намъ нЬтъ вЬстей.
Какъ приходить конецъ лЬту,
Намъ съ Урала вестей нфту.
ОднЬ вЬсти перепали:
У вс£хъ у насъ кони стали,
Какъ мы начали тужить,
Намъ горчЪй п-Ьшимъ служить. 
Чуманъ-салтанъ мотокъ—
Аржанухинъ намъ помогъ.
Прйзжаетъ къ намъ въ отрядъ,
Онъ поставилъ насъ всЬхъ въ рядъ. 
Не дочелся сорокъ пять.
Не дочелся сорокъ пять,
Воротилъ отрядъ назадъ.
-— „Воротитесь на Илекъ (р4ка),
На Буранный на фарфосъ,
На Буранный на фарфосъ:
Я спишу, де, съ васъ допросъ.
Какъ отрядный вашъ ни глупъ,
Онъ пущаитъ васъ не вдрутъ.
Онъ пущалъ по одному,
Не сказывалъ никому11.
Подъ нимъ лошадь солова,
Пуста его голова!
Казаки то распознали,
Всеё правду показали,
Всеё правду показали:
Сиговатова обязали:
—  Сиговатовъ то казакъ,
Онъ больше насъ всЬхъ зпатъ 
Потому онъ больше знатъ—
А опъ служить за-урядъ,
А онъ служить за-урядъ.
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Съ казаковъ деньги сбнратъ.
Вс'Ь деньги получаптъ,
Казаковъ всЬхь научаптъ:
—  Кто хочетъ быть'на рЪкй (Урал£),
Неси денежки въ рук'Ь“ .
Спговатовъ казакъ плутъ—•
Онъ подвелъ насъ всЬхъ подъ кнутъ.
Ыы получпмъ себб кнутъ,—
А онъ пЪчпо будетъ плутъ!

Марья моя, вольный свЬтъ,
МнЪ мил be тебя н'Ьтъ!

— Вотъ какъ мы служили!— сказалъ Афанасш Дмитричъ, 
кладя около себя балалайку и берясь за графинъ,—я только- 
что женился на своей Марьюшк’Ь,—продолжалъ старикъ.— 
Передъ масляшщей женился, а великимъ постомъ въ от- 
рядъ попалъ, къ киргизскому султанъ-правителю, къ Чу- 
манкй *). — Отрядный — не тгЬмъ будь помянуть, покой- 
никъ—уже изъ сотни сорокъ пять человйкъ распустилъ по 
домамъ, знамо, кого за золотую, кого за голову сахару. А 
тутъ, словно на грйхъ, потребовали отрядъ въ походъ на 
Эмбу (ргЬка), за разбойниками, адайцами. Идти-то въ по
ходъ, выходить, не съ кймъ. Дошло это до вышняго началь
ства; судъ и слгЬдств1е нарядили. На слгЬдств1е пргйзжалъ 
оренбургскш мааоръ Аржанухинъ; онъ-то все и открылъ.— 
Отряднаго отъ мйста отрешили и на абвахту засадили 
мйсяца на два за то, братецъ мой, что съ казаковъ сдарки 
бралъ и по домамъ распутцалъ,—а казаченьковъ за то, что 
сдарки давали, плетьми отстегали. „Не давай, говорятъ, 
сдарки: военный артикулъ воспрещаетъ"!.. Поди, да и 
разбирай, у кого голова съ мозгомъ. Такая ужъ планида 
наша: не даешь — начальникъ придирается и лупитъ, 
словно Сидорову козу.—„Что не даешь"?—а если дашь, да 
начальникъ не потрафить вышнему начальству,—то, изъ 
огня да въ полымя,—вышнее начальство лупитъ: „зач’Ьмъ

*) Если не ошибаюсь, Чуманкой называли казаки кпргизскаю султана 
Чингал1я Урмапова. А в т.



3 9 5  —

даешь"?—Ужъ таки-то переплелись мы съ вашими бра- 
томи, чиновникомп, что, кажись, сами шутъ не расплететп.

—  Я тоже за золотеньку ездили домой къ своей Марь
юшка,—продолжали старики,—и то лее получили, что и 
друие... Со такого великаго горя, взяли да и сочинили эту 
песню,—этими только и сердце свое отвели. Приплели 
тутп и Марыошку свою,—знамо, по ней соскучился, изи-за 
нея, значитп, и плеть получили.—Не забыли и Сиговатова 
казака, назвали его плутомп, потому назвали его таки, что 
черези него отрядный собирали си наси золотые, чаи, са
хары и прочее. А ужи отрядному вейхи больше досталось.

„Поди ними лошадь солова,
Пуста его голова"!

— Воти какп отделали я отряднаго! Все войско, батенька 
мой, смеялось нади этпми,—заключили старики и сами за
лился добродушными см'Ьхомп.

—  Ай да Афанасш Дмитричи!— сказали я, выслушавп 
разсказн его.—Молодеци! Важнецп песня!

— Что, нравится?—спросили старики.
— Еще бы! Сортп!!—сказали я.
— Ви книжку введешь?
— Непременно!
— II имя мое подпишешь?
— Какн есть! '
— Ш ли, этого не делай, пожалуйста!—просили меня 

старики.— У отряднаго д'Ьти и внуки остались, и у меня 
есть д'Ьти и внуки. Какого бы худа не вышло, долго ли до 
греха.

— Не бось,—сказали я, успокаивая старика,—не выдами 
я тебя. Если и подпишу твое имя, то поди какой-нибудь 
титлой, никто изп чиновниковн, кому ведать ие должно, не 
догадается,—только и будеми знать ты, да я, да кой-кто 
пзп казаковп вашихи.

— Ну, ини быть по сему! Идети!— сказали старики.—
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Делай, какн знаешь. Да, смотри,—прибавили они, взявши въ 
руки балалайку и ударяя по струнами,— смотри не про
пусти воти это:

„Марья моя, вольный свйтъ,
МнЬ милЪе тебя н'Ьтъ“ !

Си последними словоми, Афанасш Дмитричи прищелк
нули пальцами по балалайке и, смеясь, встряхнули головой.

— Воти уже сороковой годи живемн си старухой,—заго
ворили старики,— а все еще другп дружку любимн, словно 
молодые,—до сихн пори, чтобы не сглазить, на одной по
душке спимн, не тесно. Не ви похвальбу сказать, такая 
удачная жена попалась.

— Не бось, не пропущу,—сказали я.—Даже и это, 
что сейчасн сказали ты насчетн подушки.

— Валяй!—сказали старики, заливаясь самыми веселыми 
и беззаботными смехомн.—Писать, таки ужи писать! Пускай 
и Марьюшка будети знать, что я и си чиновниками ви 
компанш не забываю ее. Пиши, пиши! Печатывай, печаты- 
вай, дружшце!—говорили старики, ласково и дружелюбно 
трепля меня за плечо.

Ви это время вернулся домой хозяинн си двумя новыми 
гостями, братьями П—выми.

— А что Ермоша?—спросили Афанасш Дмитричи.
(Ермошей Афанасш Дмитричи называли меньшого

брата своего, Ермолая Дмитрича, казака немолодыхи 
уже лети, доелуживающаго свой сроки и готовящагося ки 
отставке).

— Нейдети, будь они неладный!—отвечали Лунинн.— 
Мало ли просили, уперся, закоснели, нейдети, да и только.

— Что таки?— снова спросили Афапасш Дмитричи.
— Да что?—говорили Лунинн.—Чепуху несети. „Боюсь, 

говорить, гостя твоего".—Поди да и толкуй си ними. Ника- 
кихп резонови не принимаетн.

— Меня боится?— спросили я.
— А то кого же? Знамо, тебя!— сказали Лунинн.—„Шути 

его знаетн", говорить Ермоша про тебя, „зачемп они npi-



—  3 9 7

ехалъ,— може съ подвохомъ.—Може, говорить, атамань при- 
казалъ ему разнюхать, где живутъ xopouiie песельники. 
Выкажи, говорить, ему свой талантъ,—после и самъ не 
радъ будешь. Отнесется, говорить, къ атаману липортомъ: 
въ такомъ-то, де, месте, такой-то, де, казакъ мастеръ ста- 
ринныя п'Ьснп петь. Ну, говорить, и конченъ балъ! Потя
нуть, говорить, раба Бо>1ия Ермолая Митрича въ Уральскъ, 
запишутъ въ городовой полкъ въ полковые пйселышкп, а 
тамъ, чего добраго, въ музыкантскую одежу обрядютъ, да 
медную трубу въ зубы воткнуть. Поди, говорить, и кру
тись тогда!... Вотъ таку-то гиль и несетъ,—заключилъ Лу
щить.

— Экой дуракъ!—сказалъ Афанасш Дмитричъ, вставая 
съ места и направляясь вонь изъ комнаты.—Пойду самъ 
и притащу его. Не смгЬетъ онъ ослушаться меня. Где я, 
старшш брать, тамъ, значить, нйтъ подвоха.

Афанасш Дмитричъ ушелъ, но черезъ некоторое время 
воротился одииъ, безъ Ермоши: посл'Ьдтпй и изъ дома 
своего скрылся, убйжалъ въ луга на бахчи.— Уже на другой 
день кое-какъ, кое-какъ урезонили Ермолая Дмитрича и 
затащили ко мне на квартиру. Впоследствш, конечно, мы 
съ нимъ сошлись на щпятсльскую ногу,—но за вс'Ьмъ тймъ 
онъ сначала обйгалъ меня, не хот'Ьлъ и на глаза казаться.

Случай этотъ, то есть, что Ермоша б'Ьгалъ отъ меня, 
повидимому, очень проста, но, въ сущности, очень не простъ. 
Въ немъ мы должны видеть не частное проявлете ро
бости и застенчивости какого-нибудь чудака Ермоши, а 
общее, господствующее въ народе недовер1е къ чиновни
честву, т. е. къ офицерству—это все равно.—Факта очень 
неутешительный! *) ...................................................................

Гурьевъ.
Мартъ 1862 г.

*) Подлинная рукопись поконнаго автора подписана пссвдопимомъ 
Е р т а у л ь н ы й. Вторая половпна разсказа носила назваше: „Вотъ какъ мы 
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41 и 44. Р е д.
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